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ихаил Фёдорович стал основопо-
ложником царской, а затем импера-
торской династии Романовых, пер-
вым русским царём из боярского 
рода Романовых.

В январе 1613 года в Успен-
ском соборе Кремля начался 
Земский собор, в котором при-
няли участие представители 
всех сословий и духовенства. 
21 февраля 1613 года на Зем-
ском соборе русским царем 
«наречён» Михаил Фёдорович 
Романов. 

 посольство от имени всего государства прибы-
ло в Ипатьевский монастырь близ Костромы 13 марта 1613 года. 
В соборной церкви монастыря послы объявили, что всё Мо-
сковское государство просит Михаила Фёдоровича принять 
скипетр царствия, а мать – благословить сына на царство. Но 
Михаил Фёдорович и его мать Марфа, по преданию, долго от-
казывались. Послы держали перед новоизбранным царём цар-
ский посох, а он не брал его. Наконец, послы сказали: «Только 
ты, государь Михайло Фёдорович, не пожалуешь всяких чинов 
Московского государства людей, и презришь их и наше слез-
ное челобитие: не захочешь быть на Московском государстве, 
а ты, великая старица инока, Марфа Ивановна, не изволишь 
благословить сына своего на царство, то все люди будут в се-
товании и печали, а московское государство придет в конечное 
запустение от неприятелей и святые Божия, и апостольские 
церкви, и многоцелебные мощи и чудные иконы будут опору-
ганы, и останется истинной православной христианской вере 
и православным христианам разорение и расхищение, и все 
это за души православных христиан взыщет Бог на тебе, госу-
дарь Михаил Федорович, и на тебе, на великой старице иноке 
Марфе Ивановне». Это подействовало на молодого царя и на 
его мать. Михаил взял в руки царский посох, а мать всенарод-
но благословила его. И уже в воскресный день 2 мая у Сре-
тенских ворот Земляного города Москва встречала избранного 
царя Михаила Фёдоровича Романова. Юный царь торжествен-
но въехал в столицу вместе с матерью, инокиней Марфой.

10 июля в Успенском соборе казанский митрополит Ефрем 
венчал Михаила Фёдоровича Романова на царство. 

Михаил I Фёдорович Романов вместе с царскими регалия-
ми получил и множество проблем, которые обострились после 
Смуты. Страна находилась в страшном запустении. Многие се-



ления были сожжены, жители их или погибли, или разбежались. 
Многие крестьяне, оставшиеся в живых, забросили пашню или 
распахивали гораздо меньше, чем до Смуты. Разбойники всех 
мастей повсеместно грабили днём и ночью.

Не проходила и угроза внешнего вторжения: поляки никак не 
хотели признавать Михаила Романова русским царём и грозили 
войной. Владислав не желал отказываться от претензий на русский 
трон. То и дело возникали споры, поднимались вопросы обмена 
пленными. Но в конце концов было заключено перемирие на че-
тырнадцать с половиной лет. По нему военные действия прекра-
щались. К Польше отошла Смоленская земля. Объявлялся обмен 
пленными. Россия получила передышку для устроения земли. 

Вскоре в Москву вернулся освобожденный из плена патри-
арх Филарет, отец царя Михаила – Фёдор Никитич Романов. 

За годы правления первого Романова произошли важные со-
бытия. Прежде всего, во внутренней политике. 

С конца десятых, особенно начала двадцатых годов, то есть 
с заключением договоров с Польшей и Швецией, наступило на-
конец время покоя. Крестьяне возвращаются к заброшенным 
землям, распахивают новые участки, особенно на окраинах – 
южнее Оки и в Среднем Поволжье, Приуралье и Западной Си-
бири.

Курс правительства царя Михаила на заселение новых зе-
мель давал плоды – расширение запашки, рост доходов казны. 
Но оживление в сельском хозяйстве не сопровождалось замет-
ным улучшением агротехнических приемов. Отсюда – частые 
неурожаи, недороды, голод, и не только в городах, войске, но и 
в деревне. 

Появились первые попытки упорядочения, централизации 
громоздкой приказной системы. Большое количество приказов, 
переплетение их функций сильно осложняли управление госу-
дарством. Поэтому несколько приказов отдавали в руки одного 
«судьи», начальника. На местах появились так называемые раз-



ряды. Во главе разрядов стояли воеводы и, как правило, управ-
ляли несколькими уездами. Это были округа – предшественни-
ки петровских губерний. Служилые люди каждого такого округа 
составляли военный корпус.

 отца Михаила – Фёдора Никитича Рома-
нова – началось двоевластие: молодого царя и умудренного 
жизнью, опытом патриарха Московского и всея Руси. Офици-
альные грамоты их именовали двумя «великими государями». 
С приходом Филарета в управлении государством все меньше 
принимали участие Боярская дума и Земский собор. Важнейшие 
государственные дела решались в рамках Ближней думы. Ближ-
няя Дума – особый тайный совет государя из числа дворцовых 
сановников или доверенных лиц царского окружения. В неё 
входили четверо бояр: Иван Никитич Романов, Иван Борисович 
Черкасский, Борис Михайлович Лыков-Оболенский, Михаил 
Борисович Шеин. Земские соборы и Боярская дума восстанови-
ли своё влияние лишь после смерти Филарета.

Современники отмечали, что «великие государи» вместе 
выслушивали доклады по делам, выносили по ним решения, 
принимали послов, давали двойные грамоты, двойные дары. 
Филарет ведал в полном объёме церковными делами, здесь он 
судил и рядил сам. Правда, уголовные дела по церковному ве-
домству оставались в компетенции светских, общегосударствен-
ных учреждений. Наряду с царем-сыном «великий государь» ре-
шал и земские дела. И здесь он правил всем, так что и сам сын 
его и слушался, и боялся. Когда Михаил выезжал из Москвы, 
Филарет ведал всеми делами. Во время таких поездок отец и 
сын пересылались письмами.

Обычно все успехи царствования Михаила Романова от-
носят на счёт энергичного патриарха Филарета. Но последние 
двадцать лет, до кончины в 1645 году, Михаил правил сам. И те 
двадцать лет по важности и сложности решения государствен-
ных дел мало чем отличались от предыдущих.

В 1625 году Михаил первым принял титул самодержца. 
Начатая им династия Романовых занимала российский престол 
304 года. И закончилась отречением Николая Романова в пользу 
Михаила Романова, который в свою очередь, в отличие от своего 
далекого предка и тёзки, не принял царский венец.

 Марфа Ивановна, мать царя Михаила Фёдоровича, 
отличалась непростым нравом. 

Её деспотичность, своенравное упрямство, несомненное 
и сильное влияние на сына сказались на его личной судьбе. 
Михаил Фёдорович взрослел, и, естественно, встал вопрос о 
женитьбе, тем самым о продлении царского рода, укреплении 
новой династии. Ещё в 1616 году, когда ему исполнилось двад-
цать лет, нашли ему невесту – Марию Ивановну Хлопову, дочь 
незнатного дворянина. Её уже стали звать царицей, дали новое 
имя, Анастасия. Но Марфа встала поперёк – выступила катего-
рически против. Марию-Анастасию выслали из дворца. Царь 



Михаил тосковал по ней, но уступил матери. Михаил женился 
по совету матери на княжне Марии Владимировне Долгору-
кой. На следующий день после бракосочетания она заболела, 
через три месяца скончалась. Брак оказался несчастным. 

В январе 1626 года царь женился на Евдокии Лукьяновне 
Стрешневой. 

Интересно, что царь ввел Евдокию в кремлёвские палаты 
всего за три дня до объявления венчания, боясь, как бы враги 
не испортили девушку. До того отец и братья сами стерегли её 
дома. Евдокия отказалась менять имя на Анастасию, объяснив, 
что ни Анастасии Романовне, ни Марии Хлоповой «имя это сча-
стья не прибавило». Она далека была от борьбы политических 
«партий» при дворе и интриг. Семейная же жизнь Михаила 
Фёдоровича оказалась счастливой. Она родила супругу десять 
детей, из которых шесть умерли в раннем возрасте. Только чет-
веро, в том числе сын и наследник престола Алексей Михайло-
вич, пережили отца.

 стала предметом особого внимания царя. При царе 
Михаиле появились полки иноземного строя – солдатские, дра-
гунские, рейтарские. Переход к регулярному строю, который 
они знаменовали, начался с 1630 года, перед русско-польской 
войной. Был составлен устав для обучения иноземному строю 
ратных людей. В армии стали служить иноземцы, а немцам 
даже отвели в Москве место для кирхи.

Армия модернизировалась и за счёт развития отечествен-
ной металлообработки и литейного дела. 

Оружие требовалось не только для армии, но для первопро-
ходцев. При первых Романовых началось быстрое продвижение 
в Сибирь. Обширные пространства за Уралом включались в со-
став Российского государства. Если в начале правления русские 
землепроходцы осваивали земли в районе Енисея, то в тридца-
тых годах вышли к устьям рек Лена, Яна, Индигирка, Оленек; 
в сороковых – обследовали земли в бассейнах Алазеи, Колымы, 
Чаунской губы. Была учреждена особая Сибирская епархия с 
кафедрой в Тобольске, а затем учреждён Сибирский приказ, ве-
давший управлением края.

Русские люди несли в Сибирь свою культуру, знакомились 
с жизнью и нравами коренных жителей.

 времён Михаи-
ла Фёдоровича и Филарета 
начали происходить не-
которые изменения, как 
и в других сферах жизни 
страны. Всё шире распро-
странялась грамотность. 
Чтение, письмо, счётную 
премудрость передавали 
ученикам священники, 
дьячки, посадские грамо-



теи, площадные подьячие. Таких учителей по всей России труди-
лись десятки и сотни. Много книг издавал московский Печатный 
двор. Среди них – букварь Василия Бурцева «Начальное учение 
человеком», стоивший всего одну копейку. Его тираж – несколько 
тысяч экземпляров, для того времени немалый. По сути, это пер-
вый российский бестселлер. Появились и другие книги. Дьяками 
Посольского приказа составлена первая русская рукописная газета 
«Куранты».

Новые черты появляются и в архитектуре. В неё проникают 
светские реалистические черты, заметно стремление к декора-
тивности, отделке деталей. По мере ликвидации разрухи возоб-
новляется строительство в Москве и других городах. 

 порту в апреле 1613 года была органи-
зована первая в России лоцманская служба. Находилась она в 
ведении приказной избы. 

По указу 1690 года перешла в ведение таможни, с 1708 года 
подчинялась губернской канцелярии, а с 1802 года – конторе 
главного командира Архангельского порта. В 1900 году была 
переименована в лоцманское общество. 

 приехал принц Карл-Филипп (королевич князь 
Карло Филипп Карлусович, как его называли на Земском собо-
ре). О его приезде в июле 1613 года шведский король Густав-
Адольф, преемник умершего Карла IX, заранее отправил в 
Новгород грамоту. В Выборг должны были явиться уполномо-
ченные от Новгорода и от всего Российского государства, кото-
рые должны были торжественно привезти его в Новгород. 

Однако новгород ское посольство в районе Пско ва было 
перехвачено верными Москве и новому царю властями. По-
слов Новгорода арестовали и отправили под стражей в Моск ву. 
Тем не менее другое новгородское посольство во главе с архи-
мандритом Киприаном, отправленное 
вслед первому, всё-таки при-
было в Выборг. 



На встрече принц узнал, что в Москве избран русский царь. 
Карл-Филипп решил прервать свою поездку и отправился об-
ратно в Стокгольм. 

 к Новгороду в сентябре 1613 года было отправ-
лено тысячное войско под началом князя Дмитрия Тимофеевича 
Трубецкого. 

Трубецкой выступил с казацкими подразделениями против 
основной шведской армии в Новгороде. Часть казаков отправи-
лась к Старой Руссе и построила недалеко от неё форт. Трубец-
кой разместил свой штаб в Бронницах близ устья реки Мсты на 
северной стороне озера Ильмень. Его целью было перекрыть 
путь в Ладогу по реке Волхов. Однако эта задача была сложно 
выполнимой, так как под его командованием находилась лишь 
тысяча человек. Он просил Москву о подкреплении. Но все его 
просьбы оставались без внимания. Официально оказать помощь 
Трубецкому в борьбе со шведами не могли, поскольку москов-
ское правительство вело подготовку к наступлению поляков. Но 
есть версия, что новое правительство стремилось во что бы то 
ни стало дискредитировать князя, в первую очередь лишить его 
ореола победоносного полководца. 

Сразу после Нового года, когда встали дороги, шведские 
войска вступили на русскую землю. Началась так называемая 
трёхлетняя Русско-шведская война. 

Летом Делагарди, принявший на службу несколько сотен 
запорожских казаков из банд, бродивших в то время по Север-
ной Руси, атаковал расположение государевых ратей у Старой 
Руссы и прорвал оборону, организованную Трубецким по реке 
Мсте. Понеся тяжёлые потери, Трубецкой отступил в Торжок. 
Был вынужден отступить и отряд казаков у Старой Руссы. 

В Торжке Трубецкой стал ждать подкрепление. Но из Мо-
сквы последовал ответ, что дополнительные силы ему надлежит 
вербовать самому.

 20 марта 1613 года совершил свой подвиг 
костромской крестьянин Иван Осипович Сусанин. Польский 
отряд остановился в костромской деревне Деревнице. Ограбив 
её, поляки потребовали у жителей проводника, чтобы он по-
казал им дорогу к монастырю, где тогда находился «наречен-
ный» на царство Михаил. Проводником вызвался пойти Иван 
Сусанин. Он завёл поляков в глухие болотистые дебри и за это 
был зарублен врагами. Позже Михаил Фёдорович в благодар-
ность за подвиг Сусанина даровал его роду пожизненные при-
вилегии.

История с Сусаниным до сих пор вызывает вопросы. Начиная 
с того, что существуют две версии о времени, когда произошел ге-
роический случай. Согласно одной, подвиг был совершён 20 марта 
1613 года. Правда, согласно многим источникам, 19 марта Михаил 
с матерью отправились в Москву и с 21 марта по 16 апреля на-
ходились в Ярославле. Согласно другой – в ноябре 1612 года, 
довольно скоро после того, польские военные власти выпустили 



из Кремля женщин и детей, в том числе Михаила Романова с 
матерью Марфой. После освобождения они сразу уехали в село 
Домнино Костромского уезда.

И вот через несколько дней к развилке на Домнино подъе-
хал большой отряд вооружённых до зубов поляков. В это время 
там был на страже Иван Сусанин с зятем Богданом Собининым. 
Богдан был женат на дочери Сусанина Антониде. Их стали 
спрашивать, как проехать в Домнино, где, по сведениям поля-
ков, проживала богатая московская боярыня с сыном. Поняв, что 
Марфе и Михаилу грозит смертельная опасность, Иван шепнул 
зятю, чтобы тот бежал к Марфе, а сам смело выступил вперёд и 
предложил начальнику отряда проводить их. Но вместо Домни-
на Сусанин повёл поляков в непроходимое Исуповское болото, 
расположенное неподалеку. Во тьме поляки не сразу поняли об-
ман и долго плутали по топям. Узнав, в чем дело, поляки в гневе 
набросились на отважного проводника и зарубили его саблями.

Марфа же с Михаилом были вовремя предупреждены и по-
кинули небезопасное село. Они поехали в Кострому, где у Мар-
фы в кремле, вблизи Успенского собора и Богоявленского мо-
настыря, был дом. Позднее, когда обстановка вокруг обостри-
лась, их убежищем стал Ипатьевский монастырь, окружённый 
крепостными стенами и имевший гарнизон для охраны.

Но и в той и другой версии остается неясным вопрос, отку-
да поляки могли узнать о местонахождении Романовых и поче-
му поляки не могли разобраться с Михаилом и Марфой во время 
их длительного сидения в Кремле в окружении тех же поляков 
и других иноземцев.

Мало того, в марте на просторах России ещё не знали о том, 
что избран новый царь. Даже спустя полгода, в декабре 1613 года, 
например, жители Астрахани ещё и ведать не ведали, что в Мо-
скве царствует Михаил Федорович. Астраханцы с радостью при-
няли Ивана Заруцкого, Марину Мнишек и сына её и подчинились 
им. Заруцкий, бежав из Москвы, провозгласил наследником пре-
стола сына Марины Мнишек Ивана. 



Из Астрахани Заруцкий пытался вступить в сношения с 
персидским шахом Аббасом и рассылал грамоты от имени царя 
Дмитрия Ивановича, царицы Марины и царевича Ивана.

в подчинение официально переданы обширные 
незаселенные земли к югу от города, вплоть до земель донских 
казаков. 

На новых землях возникли промысловые угодья («ухо-
жьи»), которые воронежский воевода стал ежегодно сдавать 
«на откуп» для рыбной ловли, сбора мёда диких пчёл, добычи 
пушных зверей. 

Среди ухожьев были Хворостанский, Сосенский, Икорский, 
Битюцкий, Калитвянский, Толучеевский. Они включали в себя реки 
и прибрежные территории соответственно вдоль Хворостани, Ти-
хой Сосны, Икорца, Битюга, Чёрной Калитвы, Толучеевки. Число 
воронежских ухожьев стало сокращаться с 30-х годов XVII века, в 
связи с возникновением на территории новых городов и сел. Окон-
чательно исчезли ухожьи в XVIII веке.

 Москва увидела казнь 
ребёнка. Ярким осенним утром 
1614 года за Серпуховскими во-
ротами при большом скопле-
нии народа был казнён (по-



вешен) трёхлетний Иван-царевич, сын Марии Мнишек. Сына 
у Марины взяли обманом, уверив её, что царь не будет мстить 
ребенку. Палач на руках отнёс его на Лобную площадь, завер-
нув в шубу, – мальчонка в камере был в одной рубашке. Пока 
палач нёс ребенка к виселице, мальчик всё спрашивал, куда это 
дядя его несёт. 

Мальчика повесили на толстой веревке, сплетённой из мо-
чал. Ребенок был мал и лёгок, и поэтому веревку из-за её тол-
щины нельзя было хорошенько затянуть. Узел на шее не затяги-
вался, и полуживого ребенка оставили умирать на виселице. 

Тогда же Иван Заруцкий был посажен на кол. Сама Марина 
Мнишек была отправлена в монастырь и умерла в заключении. 
По другой версии, Марину заточили в Коломенской башне, где 
она и скончалась от тоски (с тех пор башню в Коломне и назы-
вают в народе Маринкиной). Есть предположение, что Мнишек 
казнили (зашили в бычью шкуру и утопили в реке).

В тот же день вместе с другими особо важными государ-
ственными преступниками: атаманом Иваном Заруцким и мало-
летним Иваном, как особо важный государственный преступник 
был казнён и Фёдор Андронов, которому с сентября 1611 года по 
ноябрь 1612 года принадлежала фактическая власть в столице. 
Андронова казнили, как говорится, по высшему разряду. Бывше-
го фактического правителя Москвы повесили на Лобной площади 
при большом скоплении народа... Судьба оказалась немилости-
вой к «торговому мужику» Фёдору Андронову. Во всяком случае 
его сподвижники по правительству при новом режиме получили 
прощение: дьяк Иван Грамотин возглавил Посольский приказ, 
Иван Безобразов служил при царском дворе, Иван Чичерин был 
воеводой в Уфе и Казани... Возможно, власти решили преподать 
суровый урок всем, кто в годы Смуты стремился к власти «не по 
своему достоинству».

Казнь не достигшего четырёх 
лет младенца Ивана и проклятие 
Марины Мнишек, мол, Михаилом 
Романовы начали и Михаилом же 
закончат, привлекали и привлекают 
внимание многих исследователей. 
В тех событиях ищут символиче-
ские знаки. И, надо сказать, повод 
для того есть. Ведь до сих пор не-
известными остались формула об-
винения, приговор, состав судей. 
Неясно, какое преступление мог-
ли инкриминировать трёхлет-
нему дитяте. Наверное, кроме 
того, что ребёнок мог бы стать 
когда-либо в обозримом бу-
дущем поводом для смуты. 
Хотя царских «бастардов» 
не казнили только за то, что 
они родились. На Руси для 



этого вообще-то служили кельи монастырей. В конце концов 
подослали бы убийцу, а наутро объявили бы, что «младенец 
случайно сам ножиком зарезался», как это, бывало, случа-
лось на Руси. 

Государство, видимо, не зря избрало столь страшную и су-
ровую кару, как публичная казнь. Возможно, она должна была 
послужить уроком всякому, кто посмеет хотя бы помыслить «во-
ровским путем» пролезть на российский престол. Хотя сторон-
ники Романовых с самого начала пытались убедить и убедили 
страну, что царевич вовсе не был царевичем – сын самозванца, 
«тушинского царя» не имел законных прав на престол. 

Есть предположение, что лучшим консультантом в этом во-
просе для молодого Михаила Фёдоровича был или мог бы быть 
его отец Филарет Никитич, которого сделал митрополитом 
Московским Дмитрий (Лжедмитрий I), а патриархом – Дмитрий 
(Лжедмитрий II) тушинский, то есть, отец несчастного мальчи-
ка. По единодушному отзыву современников, Филарет стоял во 
главе «Тушинской партии» бояр до того момента, когда посчитал 
для себя более выгодным перейти на сторону Сигизмунда III, а 
в это время он не высказывал никаких сомнений по поводу за-
конных прав «государя Дмитрия Ивановича».

А может быть, кто-то из бояр счёл казнь Ивана символич-
ной – со смерти ребенка началось Смутное время, смертью не-
винного же дитяти и закончится...

По преданию, Марина Мнишек после казни сына прокля-
ла весь род Романовых-царей и заявила, что ни один из них не 
умрет своей смертью, что в их семьях не прекратятся престу-
пления, пока вся династия не угаснет. Невинная кровь и в самом 
деле пала на новую династию, но «царевичу Ивану», как и его 
отцу, суждена была не одна жизнь. Его имя стало знаменем не-
скольких самозванцев. Так Иваном-царевичем именовал себя 
польский шляхтич Иван Дмитриевич Луба, а уже в царствова-
ние Алексея Михайловича в Москве был повешен некий безы-
мянный бродяга, также выдававший себя за сына царя Дмитрия 
и Марины.

И не зря склонные к символизму люди от-
мечают, что спустя 304 года по-
сле восшествия на 



престол первого из династии Романовых, начавшееся в Ипатьев-
ском монастыре, последние из его потомков погибнут в сыром 
подвале дома Ипатьева. И вновь среди жертв будут невинные 
дети... Может быть, правильно Марину Мнишек называли кол-
дуньей... 

 время нанесло сильный удар торговле. Интересно, 
что в скорейшем восстановлении стабильности в России были 
заинтересованы не только отечественные, но и заморские куп-
цы. И больше всех английские и голландские. Поэтому-то ан-
гличане и голландцы выступили деятельными посредниками в 
прекращении борьбы России с Польшей и Швецией. В благодар-
ность за услуги, оказанные при заключении мирных договоров, 
царь Михаил Фёдорович подписал указ о привилегиях англичан 
и голландцев на торговлю в России. Но эти привилегии сыграли 
злую шутку: вскоре вся торговля оказалась в руках иностранцев, 
которые, по сути, заменили собой государевы торговые приви-
легии. Англичане, заведя свои конторы во всех русских городах, 
скупали товары и, пользуясь правом не платить пошлин, всегда 
выигрывали в цене. Кроме того, мелким русским купцам и про-
мышленникам англичане давали ссуды и тем самым делали их 
экономически зависимыми.

Не отставали от англичан в противостоянии русским куп-
цам и голландцы. Примером тому стала история ярославского 
купца Антона Лаптева. Лаптев снарядил корабль, нагрузил его 
пушниной и поплыл из Архангельска в Амстердам. Но в Ам-
стердаме он не смог продать ни одной шкуры, голландские куп-
цы отказывались брать его товар по какой бы то ни было цене. 
Купец отправился на родину, а с ним вместе – несколько гол-
ландских купцов. Едва показалась Русская земля, как купцы, 
плывшие с Лаптевым на корабле, скупили у него весь товар по 
высокой цене. Купец упрекнул голландцев за такое поведение, 
но те ему честно признались, что не хотят, чтобы русские купцы 
выходили на их рынки.

Дорога в Индию через Россию была мечтой многих европей-
цев. Купец Джон Мерик от имени своего короля Якова I также 
просил разрешения открыть для англичан путь по Волге в Пер-
сию, а по Оби в Восточную Индию, за это обещая посредниче-
ство в мирных переговорах со Швецией. Однако ни англичанам, 
ни кому-то иному свои речные пути Россия так и не открыла.  
И сами индусы стремились в Россию: в Астрахани была обра-
зована индийская колония. Язычникам индусам разрешалось 
иметь свои храмы и подвергать покойников сожжению.

 и в центральных районах обширного простран-
ства Московского государства бесчинствовали и свирепствовали 
многочисленные шайки и отряды польского шляхтича полков-
ника Александра Юзефа Лисовского. 

Отряды Лисовского называли лисовчиками. Запорожские 
казаки прозвали своего лихого полковника-атамана батькой. 
Вооруженные саблями, луками, пиками и лёгким огнестрель-



ным оружием, лисовчики отличались исключительной мобиль-
ностью. Они были способны совершать молниеносные рейды, 
преодолевать сотни верст, проводить умелую разведку, наносить 
стремительные удары и отступать с наименьшими потерями в 
безнадежной ситуации. Люди Лисовского не признавали обозов 
и добывали необходимое в бою. Все это позволяло им неодно-
кратно разбивать превосходящие силы противника, штурмовать 
крепостные стены городов и хорошо укреплённые монастыри.

Смерть настигла неуловимого шляхтича полковника-
атамана Александра Юзефа Лисовского совершенно неожидан-
но: он упал с лошади и разбился. 

Отряды лисовчиков возглавил Валентин Рогавский, и они 
отправились в Польшу. Сигизмунд III определил их на служ-
бу к императору Фердинанду Австрийскому. Они участвовали 
в Хотинской битве, позже сражались в Венеции и Ломбардии. 
После заграничных походов образ лисовчика, сложившийся в 
годы российской смуты, – на коне, с саблей на боку и «рушни-
цею» за плечами, идущего в бой без обозов и палаток, – стал не-
обычайно популярен в польской литературе и живописи. Этот 
романтический образ из Польши перекочевал в другие страны 
и глубоко запал в сердце великого живописца Рембрандта. Им 
была написана картина «Лисовчик», известная также под назва-
нием «Польский всадник». Искусствоведы, исследовав карти-
ну, пришли к выводу, что живописцу позировал Симон-Кароль 
Огинский, родной прапрадед композитора Михаила-Клеофаса 
Огинского.

 корабле из Холмогор отбыло русское по-
сольство, которое должно было «возвестить всем иностранным 
дворам» о вступлении на престол царя Михаила Федоровича. 

Посланниками во Францию были И.Г. Кондырев и подь- 
ячий Неверов. Из Нидерландов оно отправилось во 

Францию и прибыло в Бордо 11 декабря. Через три 
дня «предстали они французскому королю Лю-

довику XIII опоясанные саблями и с по-
кровенными главами». В королевской 

грамоте царь назван Empereur des 
Russes. 29 июня 1616 года по-

сланник возвратился в «Ар-
хангелгород, а июля 30-го, 
приехав в Москву, подал 
королевскую от 16 декабря 
1615 года грамоту, коею 
уверял король, что он за-
претит своим подданным 
служить в шведской и 
польской армиях противу 
его, государя, соглаша-
ется охотно вступить в 
договор и восстановить 
дружественный с Рос-



сиею союз, обещая для сего дела прислать в Россию своих по-
слов».

 новый Земский собор, вместо старого, избравшего в 
1613 году первого Романова. То есть Земский собор избранный 
в ноябре–декабре 1615 года, остался при царе как деятельная и 
существенно необходимая часть правительства. Собор, действо-
вавший как высшее сословно-представительное учреждение в 
России, включал членов Освященного собора (архиепископы, 
епископы и др.), Боярской думы, «государева двора», выборных 
от провинциального дворянства и верхушки горожан. На Зем-
ском соборе рассматривались важнейшие общегосударственные 
вопросы.

 первая пушка с винтовой нарезкой. Русские 
оружейники первыми в мире сделали в орудийном стволе вин-
товую нарезку, с помощью которой снаряд летел вращаясь. Это 
вращательное движение придавало снаряду устойчивость и 
увеличивало точность стрельбы. Кстати, самая первая европей-
ская пушка с винтовой нарезкой ствола появилась лишь спустя  
60 лет, в 1676 году. 

Кстати, позднее именно от винтовой нарезки появилось на-
звание индивидуального стрелкового оружия с такой нарезкой в 
канале ствола – винтовка.

из Казани Кузьма Минин сильно занедужил. Со-
временник писал: «А Кузьмы Минина едучи к Москве на дороге 
не стало». 

Кстати, предположительная дата кончины героя – 8 мая – 
отмечалась всей Россией триста лет, вплоть до 1916 года как 
День памяти Гражданина Минина.

 сейм выделил фонды для кампании Владислава 
против Москвы. В случае успеха Владислав, как московский 
царь, обязался передать Смоленск и Северскую землю соот-
ветственно Литве и Польше, а затем заключить нерасторжимый 
союз между Московией и Речью Посполитой. Главнокомандую-
щим армией Владислава предполагалось назначить польского 
гетмана Жолкевского, однако Жолкевский отказался принять на-
значение. Вместо него назначили гетмана Ходкевича. 

Регулярная армия Владислава была небольшой, не более 
одиннадцати тысяч человек, но отборной, в неё входили также 
германские наемники. Кроме того, поляки рассчитывали на по-
мощь отрядов Лисовского и гетмана запорожских казаков Са-
гайдачного. В качестве психологической меры воздействия Вла-
дислав объявил, что патриарх Игнатий следует с ним в Москву, 
чтобы занять патриаршую кафедру. На самом деле Игнатий во 
время пребывания в Польше вошёл в униатскую церковь, однако 
никто из русских об этом не знал.

Первые успехи – взятие Дорогобужа и Вязьмы, – окрылили 
было Владислава. Однако попытки поляков штурмовать Калу-



гу, Можайск и Тверь провалились. Не удался и штурм Москвы.  
24 декабря в деревне под Троице-Сергиевым монастырем заклю-
чено Деулинское перемирие с Польшей на 14 с половиной лет. 

Правительство молодого царя Михаила Фёдоровича Рома-
нова заплатило немалую цену за мирную передышку: Смолен-
ская, Черниговская и Новгород-Северская земли с 29 городами 
переходили во владение Сигизмунда III, короля Польского и ве-
ликого князя Литовского. Предусматривался обмен военноплен-
ными. Кроме того, поляки отдельно согласились освободить 
отца Михаила, Филарета. 

Однако Владислав не отказался от своих притязаний на 
московский престол, а Сигизмунд не признал Михаила царем.  
И всё же считается, что Деулинские договоренности стали одно-
временно и признанием силы русского оружия, а само Деулин-
ское перемирие ознаменовало собой окончание Смутного вре-
мени.

 и шведская делегации для продолжения мирных 
переговоров 31 декабря 1616 года прибыли в село Столбово на 
реке Сясь, на 54-м километре от её впадения в Ладожское озеро. 
Русская мирная делегация попросила принять участие в пере-
говорах со шведами иностранных медиаторов (посредников).  
В их роли выступили: посланник Голландии барон Рейнхольд 
ван Бредероде, побочный сын Рейно III, властителя Бредероде, 
и два других голландских дипломата Альберт Иоахими и бурго-
мистр Амстердама Дирк (Дитерих) Баас. Основным посредником 
был английский посланник Джон Уильям Меррик, известный 
в России под именем князя Ивана (Джон) Ульянова (Уильям), 
или как Иван Ульянович Рицер (рыцарь, ибо он был баронетом). 
Джон Меррик пользовался огромной популярностью в России, 
так как хорошо говорил по-русски, имел не сколько поместий в 
России. Именно в его поместье Репьеве в селе Столбово и про-
шло первое заседание. Иностранные медиаторы получили на 
переговорах статус наблюдателей и арбитров. Это был первый 



мир на Руси, в котором помимо русских и противной стороны 
участвовали еще и иностранные арбитры. Каждая посоль ская 
делегация имела свиту и военную охрану (комен дантскую роту) 
в 350 человек.

В селе Столбово 27 февраля 1617 года и был заключен мир-
ный договор со Швецией – Столбовский мир. Согласно услови-
ям мира стороны были должны: все ссоры, происшедшие меж-
ду двумя государствами от Тявзинского до Столбовского мира, 
предать вечному забвению; Новгород, Старую Руссу, Порхов, 
Ладогу, Гдов с уездами, а также Сумерскую волость (то есть 
район озера Самро, ныне Сланцевский район Ленинградской 
области) и все, что шведский король захватил во время Смут-
ного времени, вернуть России. Кроме того, бывшие русские 
владения в Ингрии (Ижорской земле), а именно Ивангород, Ям, 
Копорье, а также все Поневье и Орешек с уездом, переходят в 
шведское обладание. Шведско-русская граница проходит у Ла-
доги. Всем желающим выехать из этих районов в Россию дает-
ся две недели. Северо-Западное Приладожье с городом Корела 
(Кексгольм) с уездом остается навечно в шведском владении. 
Россия выплачивает Швеции контрибуцию: 20 тысяч рублей 
серебряной монетой (деньги были заняты московским пра-
вительством в Лондонском банке и переведены в Стокгольм). 
Столбовский мир, бесспорно, был тяжёлым для России. Роль 
официального пограничного знака на границе между Россией и 
Швецией с того времени по 1721 год выполнял сохранивший-
ся до сего дня огромный камень близ берега Ладожского озе-
ра. Шведский король Густав-Адольф радовался достигнутым 
результатам и сказал перед сеймом: «Теперь русские отделены 
от нас озёрами, реками и болотами, через которые им не так-то 
легко будет проникнуть к нам».



 течении Хопра, на правом берегу реки, у обрыва 
или, как говорили в старину, «у руба», основан Урюпинск. Это 
одна из версий происхождения названия Урюпинска.

Переселенцев, облюбовавших в те далекие годы эти места, 
встретила первозданная природа. Бескрайние степи, дремучие 
леса... И всюду обилие зверей: олени, кабаны, косули, множе-
ство водоплавающей дичи. Немало укрывалось здесь участни-
ков народных восстаний, бежавших в Дикое поле, как называли 
в прошлом незаселенные земли на Дону и его притоках. Здесь 
и возникло Донское казачество. Место, выбранное 
первыми поселенцами, оказалось неудач-
ным – весной оно заливалось водой. 

В 1704 году Урюпинск был пере-
несён на левый берег Хопра. В XVIII–
XIX веках станица Урюпинская стано-
вится одним из важных торговых цен-
тров юга России. Здесь ежегодно про-
водились зимняя Крещенская и осенняя 
Покровская ярмарки, последняя занимала 
третье место в России.



 оружейный мастер Илья Просвит выковал для Ми-
хаила Фёдоровича уникальную саблю. Её клинок прорезан на-
сквозь орнаментом из позолоченных лилий. По лезвию золотой 
насечкой сделана надпись, повествующая о владельце сабли.

Михаил Фёдорович очень любил всевозможные диковинки 
и собирал их в большом количестве. Именно у московского царя 
появляются первые карманные часы, которые были куплены 
у голландца Карпа Демулина за 8 рублей (лошадь в то время 
можно было купить за 4–5 рублей). У купца Михаила Смыва-
лова царь приобрёл первую подзорную трубу. Труба появилась 
в Москве всего лишь спустя 6 лет после ее изобретения в Гол-
ландии.

 третьего Земского собора началась финансовая рефор-
ма: чтобы навести порядок в распределении финансов, заведены 
новые «Писцовые книги». 

«Писцовые книги» – это сводные описания хозяйства для 
податного земельного обложения – сошного письма (взыскания 
налогов с сохи). Составлялись московскими писцами и подья-
чими, которые переписывали церкви, дворы, лавки в городах, 
земельные угодья и промыслы на селе.

 русских пленников по условиям Деулинского пере-
мирия вернулся в Москву Филарет, отец царя Михаила Федо-
ровича. 

14 июня в селе Аксиньино, в версте от села на Николиной 
горе, состоялась встреча митрополита Филарета по возвраще-
нии его из польско-литовского плена с сыном. Сын встретил 
отца земным поклоном, отец ответил тем же. 

Филарет поставлен патриархом (интронизация Филарета 
состоялась в Успенском соборе при участии Иерусалимского 
патриарха Феофана, находившегося тогда в Москве) 24 июня. 
Начиная с этого времени Филарет, получивший титул «великого 
государя», стал фактически управлять страной. Он стал духов-
ным руководителем царствовавшего сына. В официальных до-
кументах оба они именовались Великими Государями. 

Считается, что Филарет очень много сделал для восстанов-
ления в стране государственности после Смуты. Первое, чего он 
добился, – проведения поземельной переписи, благодаря кото-
рой были справедливо распределены подати (налоги), что уве-
личило доходы казны, облегчив одновременно налоговое бремя 
простого народа. С помощью церковного суда патриарх укрепил 
дисциплину в государстве. Бояре и воеводы были приведены в 
полную покорность.

 письменное упоминание о Татарской слободе в Москве 
было сделано в 1619 году. Слово «слобода» происходит, скорее все-
го, от слова «свобода». В отличие от посадского тяглого населения, 
несшего различные повинности (денежные и натуральные), жители 
слобод, специализирующиеся, как правило, в какой-то необходимой 
для царского двора или города работе, были от них освобождены. 



По словам историка И.Е. Забелина, слободы были не простыми со-
вокупностями живущих в одном месте специалистов какого-нибудь 
дела. Это были особые миры, организмы, имевшие свои правила и 
структуры управления. Власти сознательно шли на предоставление 
слободам известной самостоятельности; им легче было иметь дело 
со слободским начальством, нежели с каждым отдельным жителем. 
Одним из важнейших механизмов организации слобод была круго-
вая порука, когда все отвечали за каждого. Основным органом власти 
был мирской сход, который выбирал слободские власти: старосту, 
окладчиков, десятников и других лиц (в зависимости от специфики 
слободы). Он собирался на братском дворе, находившемся у приход-
ской церкви (правда, приходы и слободы не всегда совпадали). Упо-
мянутый двор назывался нередко съезжей избой. Память о братских 
(съезжих) дворах сохранилась в названии полицейских частных до-
мов съезжими домами, или просто съезжими. На братский двор при-
езжала и московская полиция тех времен – объезжие головы. Они 
(как правило, дворяне) следили за состоянием вверенного им участ-
ка: наблюдали за порядком, разбирали мелкие тяжбы, производили 
предварительное дознание в уголовных делах, заботились о проти-
вопожарной безопасности. Пожарная безопасность заключалась в 
том, что следили за исполнением правил о топке печей, опечатывали 
на летнее время бани, выясняли о наличии во дворах водоливных 
труб, багров, топоров, крюков и прочего инструмента. 

Как свидетельствуют документы, жители Татарской слобо-
ды не особенно любили исполнять полицейские обязанности. 
Сохранилась следующая запись в отчете стрелецкого головы, 
относящаяся к концу XVII века: «Улицы Татарской иноземцы, 
толмачи и переводчики, по наряду десятского на уличный кара-
ул не ходят, и людей не высылают и десятника бьют и собаками 
травят, и говорят такие слова, что объезжего с подьячим и слу-
жилыми людьми хотят бить до смерти». 

Основными обитателями Татарской слободы были перевод-
чики и толмачи. Переводчики занимались письменными перево-
дами, а толмачи – устными.

 что патриарх Иерусалимский, приезжавший в 
Москву для посвящения в патриархи Филарета, ехал в Успен-
ский собор в санях, хотя это была середина лета. Архиереи 
обыкновенно ездили к обедне в санях и летом, как и зимою: спе-
реди служка нёс посох; сзади шли служки. 

Вообще, езда в санях считалась почётнее езды на колесах. 
Поэтому в торжественных случаях сани употреблялись и летом, 
особенно духовными лицами.

Лошади в Москве были в основном татарские. Их пригоня-
ли во множестве из Астрахани и её окрестностей. Они не отли-
чались ни красотой, ни статностью, зато были очень крепкими и 
выносливыми. Но так как эти достоинства годились не столько 
для городской езды, сколько для дорожной, то у богатых были 
лошади персидские и арабские. Очень красивые и холеные пер-
сидские и арабские скакуны были, как отмечали иностранцы, 
дурно выезжены. 



Особенным щегольством в Москве считалось наличие бе-
лых лошадей. 

У зажиточных хозяев во дворах было всегда много разных 
лошадей, по сути, на все случаи жизни. Одни лошади были ис-
ключительно верховые, других запрягались в сани и называли 
санниками. Колымажными называли тех, кого закладывали 
только в летние экипажи, а все прочие служили для посылок и 
разъездов.

 а на самом деле восстановлен Аптекарский при-
каз. Приказ был создан в 1581 году, но прекратил своё суще-
ствование во время Смутного времени. И вот в 1620 году был 
возрождён. Начальник Аптекарского приказа по рангу придвор-
ных должностей стоял довольно высоко – сразу после конюшего 
боярина (первого боярина Думы). 

Первые полвека своего существования Аптекарский приказ 
обслуживал только царский двор. Средства на его содержание 
выделялись из государственной казны. Кроме того, он получал 
доходы от приписанных к нему деревень. Аптекарский приказ 
занимал значительное место в системе органов государственно-
го управления. Возглавляли его представители крупнейших бо-
ярских родов: Иван Борисович и Яков Куденетович Черкасские, 
Фёдор Иванович Шереметев, Борис Иванович Морозов, Илья 
Данилович и Иван Михайлович Милославские, Артамон Сер-
геевич Матвеев, Никита Иванович и Яков Никитич Одоевские. 

Важное место Аптекарского приказа в государственной си-
стеме объясняется тем, что его назначением была забота о здо-
ровье царя, его семьи, его ближайшего окружения, организация 
медицинской службы в царском войске, то есть медицинское 
обеспечение всех властных структур государства. Как орган 
управления Аптекарский приказ ведал всеми специалистами-
медиками. В его штате были доктора, лекари, аптекари, алхими-
ки, костоправы и другие.

 старца московского Сретенского монастыря Кирилл и Ге-
расим ушли из Москвы и пришли на берег Дона, в место, где, 
по преданию, в 1395 году было явление Богородицы Тамерлану. 
Именно эти старцы и явились первыми основателями Задонско-
го монастыря. Поселившись здесь, они имели при себе твердую 



Охранительницу, драгоценное сокровище – 
святое изображение с чудотворной иконы Вла-
димирской Богоматери, оригинал которой на-
ходился в Москве, в Кремлевском Успенском 
соборе.

гетмана Петра Конашевича 
Сагайдачного атаман низовых казаков Пётр 
Одинец с товарищами прибыл в Москву и 
рассказал обо всех подвигах украинских ка-
заков этого времени, выразив полную готов-
ность со стороны гетмана служить москов-
скому царю. Летопись говорит: «В нынешнем 
году прислали к царскому величеству от всего 
войска посланцев своих Петра Одинца с това-
рищами и с грамотой, а в грамоте своей царскому величеству 
писали и в речи приказным людям посланцы говорили, что 
гетман, атаманы, сотники и все войско, памятуя то, как предки 
их, все запорожские гетманы и все войско прежним великим 
государям повинность чинили и им служили и за свои службы 
милость и жалованье себе имели, так в той же повинности и 
ныне царскому величеству хотят быть и за порогами будучи 
службу хотят против всяких неприятелей оказывать; и ныне 
ходили на татарские улусы, и многих татар побили и в полон 
поймали, а было их с 5.000 человек, было им с крымскими 
людьми дело по сю сторону Перекопа под самой стеной; та-
тар было на Перекопе с 7 000 человек, а на заставе с 11 000; 
божей милостью и государевым счастьем, татар они многих 
побили, народ христианский многий из рук татарских высво-
бодили; с этой службой и с языками татарскими присланы они 
к государю: волен Бог да царское величество, как их пожалует, 
а они всеми головами своими хотят служить его царскому ве-
личеству и его царской милости к себе ныне и вперед искать 
хотят». 

Отпуская Петра Одинца из Москвы, царь послал Сагайдач-
ному 300 рублей лёгкого жалованья и написал ему в грамоте 
так: «Вперед мы вас в нашем жаловании забвенных не учиним, 
смотря по вашей службе; а на крымские улусы ныне вас не по-
сылаем, потому что крымский царь Джанибек-Герай сам, ца-
ревичи, князья и мурзы на наши государства войною не ходят 
и людям нашим шкод никаких не чинят и наши люди также 
крымским улусам шкод не делают».

 двигавшиеся «встречь солнцу», 
вышли к «славной в свете и великой реке Лене». 

В течение каких-то 10–15 лет их кочи и струги открыли 
пути в арктические моря, на реки Колыму, Яну, Индигирку.

Побывавшие в междуречье Оби и Иртыша русские развед-
чики сообщали, что там «кочуют чорные колмаки… со всеми 
своими улусы, потому что де задрали черные колмаки Каракул-
тайша, да Мерген-Теменя-тайша Алтына-царя. И Алтын де 



царь их побил и идет де на чорных калмаков войною, и те де 
тайши потаму кочюют меж Оби и Иртыша…».

 – первая русская рукописная газета. Поначалу в 
Посольском приказе для царя составляли «вестовые письма». 
Эти-то «письма» и стали именоваться «курантами». Название 
было взято из заглавия одной зарубежной газеты: «Courant» – 
«текущий». В «Курантах» говорилось о сражениях, взятии го-
родов, о приёмах послов, о государственных договорах, о при-
бытии кораблей с товарами, появлениях комет и т. д.

Источником для составления «Курантов» служили не-
мецкие, голландские, польские, шведские газеты. Они по-
ступали в Посольский приказ, где дьяки и подьячие выбира-
ли известия, занося их в русском переводе на узкие длинные 
листы бумаги – «столбцы». Рукописная газета в России гото-
вилась для царя Михаила Фёдоровича, а затем для Алексея 
Михайловича и была окружена строгой дипломатической 
тайной. Газета читалась царям вслух, на некоторых рукопи-
сях есть отметки об этом, иногда с добавлением, что новости 
слушали и ближние бояре.

Эти «Куранты», или «Вестовые письма», после учреждения 
регулярной почты в 1668 году составлялись два, три и четыре 
раза в месяц, большей частью в одном экземпляре, реже – в 
двух-трех. Все экземпляры, предназначенные, кроме царя, для 
наиболее видных бояр, после прочтения возвращались в По-
сольский приказ или в приказ Тайных дел. «Куранты» писались 
на нескольких листах склеенной бумаги и достигали длины в 
несколько метров.



 «Реут» весом в 2000 пудов отлил Андрей Чохов. 
«Реут» был поднят летом 1622 года и установлен на колоколь-
не Иван Великий. За изготовление колокола мастер получил на  
12 рублей шкурок куниц, а также сукно ценой 1,5 рубля за ар-
шин и шёлк по 1 рублю за аршин. 

У «Реута» оказалась удивительная судьба: он дважды падал. 
Первый раз при взрыве Кремля французами в 1812 году, тогда у 
него отбились уши, которые впоследствии очень искусно приде-
лали: колокол от этого даже не изменился в тоне. Второй раз ко-
локол упал в день коронации Александра II в 1855 году, что по-
считали дурным предзнаменованием будущему царствованию. 
При падении колокол пробил три каменных и два деревянных 
свода и убил более 10 человек. Упавший «Реут» подняли и по-
весили на прежнее место, где он находится и по сей день. 

«Реут» оставался в действии до 1885 года, потом находился 
без употребления «...по причине непрочности вделанных в него 
ушей» вплоть до реконструкции звонницы в 1909 году. Теперь в 
сковороде «Реута» сделано 6 отверстий, а изнутри под неё под-
ведена металлическая пластина, которая на болтах соединена со 
стальными скобами, заменившими «Реуту» уши.

 всей русской торговли окончательно стала Мо-
сква. 

Москва «дает торговле вес, меру, монету, направление». 
Теперь именно здесь живут богатейшие русские купцы. 

По воспоминаниям иностранцев, посещавших Москву, 
«торговлей в Москве занимаются решительно все. Помимо тор-
гового сословия, торговлей занимаются иностранцы, торгует 
сам царь, которого по справедливости можно назвать первым 
купцом своего государства, торгуют бояре, торгуют монасты-
ри, не гнушаются торговлей даже митрополиты и епископы».

 Огурцов поставил вплотную к колокольне Ивана Ве-
ликого звонницу с шатровым верхом – Филаретову пристройку. 
Второй и третий её этажи были отведены под патриаршую риз-
ницу. 

Эти постройки вместе с Успенским собором (который соб-
ственной колокольни не имеет) составили единый архитектур-
ный ансамбль Соборной площади Кремля.

 Михаил Федорович в 1625 году принял титул самодерж-
ца Всероссийского. 

На российском гербе православный крест между двумя ко-
ронами заменяется третьей короной. Три короны должны были 
олицетворять Святую Троицу.



 башне Кремля английский мастер Христо-
фор Галовей, архитектор и часовщик, установил часы. Фролов-
ская башня первой из кремлевских башен получила шатровую 
надстройку. Она была украшена изваяниями животных из бе-
лого камня, резными кокошниками. Часы указывали время и 
играли колоколами. Для этих часов соорудили каменный верх, 
существующий и ныне. Работу вёл Бажен Огуpцов со своими 
содpугами-каменщиками. 

Хpистофоpа Галовея так высоко ценили, что платили ему 
кpоме жалованья сеpебpом, атласом, соболями. Путешествен-
ник Павел Алеппский, пpибывший в Москву из Антиохии, пи-
сал так: «Над воротами возвышается громадная башня, высоко 
возведенная на прочных основаниях, где находились чудесные 
городские железные часы, знаменитые во всем свете по сво-
ей красоте и устройству и по громкому звуку своего большого 
колокола, который слышен был не только во всем городе, но и в 
окрестных деревнях, более чем на 10 верст... По зависти дьяво-
ла загорелись деревянные брусья, что внутри часов, и ось башни 
была охвачена пламенем вместе с часами, колоколами и всеми 
их принадлежностями, которые при падении разрушили своею 
тяжестью два свода... И когда взоры царя упали издали на эту 
прекрасную сгоревшую башню, коей украшения и флюгера были 
обезображены, он пролил обильные слезы».   Во время сильного 
пожара в мае 1626 года часы на Фроловской башне сгорели.

 напасть деревянных городов – пожар случился в Мо-
скве в мае 1626 года: «И не бывал такой пожар над Московским 
государством николи». 

После этого стихийного бедствия было издано первое противо-
пожарное распоряжение царя. Это распоряжение касалось расши-
рения улиц и переулков в Кремле и прилегающих к нему районах. 
Ширина улиц определялась в 5–6,5 сажени, переулков – в 4 сажени. 
Переулок должен был быть через каждые десять дворов.



Дальнейшей правильной планировке мешали многочис-
ленные речки, холмы и овраги, которыми была изрезана вся 
территория Москвы. Между холмами находились низины, где 
застаивалась дождевая вода. Обилие низких и болотистых мест 
вызывало необходимость в устройстве всё новых и новых мо-
стовых. 

Земский приказ, заведовавший благоустройством города, 
собирал со всех жителей «мостовые» деньги. На эти средства 
были вымощены все улицы Кремля и главные улицы, расходив-
шиеся лучами от кремлевских ворот. Мостили улицы тради-
ционно, деревом, но уже в начале сороковых годов в Кремле 
появились первые каменные мостовые. 

После пожара жителям Московских слобод было указано о 
необходимости сооружении на улицах больших колодцев. По-
сле пожаров, очевидно, были заново спланированы и многие 
слободы. Можно полагать, что перепланировка всех слобод ве-
лась так же, как и перепланировка иноземной слободы за Зем-
ляным городом: «По указу Великого государя Афанасий Иванов 
сын Нестеров, да дьяки Федор Иванов, да Богдан Афанасьев, 
строили новую иноземную слободу за Покровскими воротами, 
за Земляным городом, подле Яузы реки, где были наперед сего 
немецкие дворы, при прежних великих государях, до Московско-
го разорения, и раздали в той московской слободе под дворы 
земли, размеряя против наказу, каков им дан из Земского при-
казу, по приказу окольничего Богдана Матвеевича Хитрово, за 
приписью дьяка Максима Лихачева».

 возведены каменные укрепления. То есть 
была построена каменная крепость вокруг города. До середи-
ны столетия город оставался главным защитником западной 
границы Руси.

 Чудов монастырь. Владением Чудова были и Хамовники 
со знаменитой Никольской церковью, выстроенной в XVII веке 
как слободская для царских ткачей, делавших белое хамовное 
полотно. Прежде же, до 1626 года, местность Хамовников име-
новалась по кремлевскому монастырю Чудовкой, и здесь, на 
окраине, стояли митрополичьи конюшни. Чудов был богатей-
шим московским монастырем, в который жаловали вклады и 
великокняжеская, и царская семья, и бояре на поминовение. 

 бабке, принимав-
шей в апреле 1627 года при рож-
дении дочь Михаила Фёдоро-
вича Ирину, по указу государя 
сшиты зимняя и летняя шубки 
на 21 рубль (по тем временам 
немалая сумма). По московским 
традициям в знатных семьях 
повивальная бабка не только 
принимала роды, но и в даль-



нейшем смотрела за детьми, которых должна была охранять от 
болезней, а также от сглаза. Бабка оставалась при мальчиках до 
пяти лет, то есть до того возраста, когда они переходили с жен-
ской половины на мужскую. С девочками же повивальная бабка 
находилась постоянно – в качестве лекарки.

 или Переяславская ночь. Так стало назы-
ваться сражение между казаками и поляками. Казацкий гетман 
Тарас Федорович (Трясила) одержал победу над поляками под 
Переяславлем. 

Переяславль был осажден польским коронным гетманом Ко-
нецпольским. Тарас, по происхождению крещёный крымский та-
тарин, нанёс полякам поражение в битве в окрестностях города.

Вскоре Тарас Федорович возглавил часть низовского каза-
чества, боровшуюся против колонизаторской политики Польши 
на Украине, установил связи с Россией и донскими казаками. 
Борьба Федоровича переросла в казацко-крестьянское восста-
ние, охватившее значительную часть Приднепровья. 

 Евдокия 10 марта 1629 год родила сына (будущего 
царя Алексея Михайловича). Рождение ребенка в царской семье 
сопровождалось не только пирами и раздачами, устраиваемыми 
царем для горожан, но и ответными поздравлениями и поднесе-



нием подарков от представителей разных слобод. Через неделю 
москвичи начали подносить дары новорожденному царевичу. 
Купцы поднесли 4 серебряных кубка, бархат, атлас и другие 
дары на сумму 1060 рублей, а люди московских черных сотен и 
слобод все вместе смогли подарить 1 кубок и соболей всего на 
27 рублей.

Для новорожденного Алексея Михайловича была сделана 
колыбель. Колыбель царских детей была очень похожа на кре-
стьянскую «зыбку» – висячую люльку, которая подвешивалась 
на ремнях к столбам-опорам. Царские колыбельки украшались 
драгоценными тканями с шитьем. Класть ребенка в колыбель 
можно было только после крещения. При этом полагалось чи-
тать особую молитву, чтобы колыбель стала не просто ложем, 
но и надежной защитой от дурного глаза. Крестины царевича 
Алексея Михайловича, будущего царя, прошли 23 марта.

 посол де Ге Курменен первый раз приехал в Мо-
скву. Он привёз предложение союза и высказал просьбу дозволить 
французским купцам ездить в Персию через Московское государ-
ство. Согласно документам Ге Курменен говорил: «Царское вели-
чество начальник над восточною страною и над греческою верою, 
а Людовик, король французский, начальник в южной стране, и 



когда царь будет с королем в дружбе и союзе, то у царских недру-
гов много силы убудет; император немецкий с польским королем 
заодно – так царю надобно быть заодно с королем французским. 
Король французский и царское величество везде славны, других 
таких великих и сильных государей нет, подданные их во всем им 
послушны, не так как англичане и брабантцы; что хотят, то и 
делают, что есть дешевых товаров скупят в испанской земле да и 
продают русским дорогой ценой, а французы будут продавать все 
дешево». Несмотря, однако, на эти обещания, бояре отказали послу 
в персидской торговле, сославшись на то, что французы могут по-
купать персидские товары у русских купцов.

Следом за французом в Москву прибыли послы из Гол-
ландии с просьбой о свободной торговле, а также ходатайство-
вали о дозволении голландским торговым людям распахивать 
пустые земли в Московском государстве. Но в Боярской думе 
решили «в пашне отказать» и разрешить приезд только тем из 
голландских торговцев, список которых будет заранее пред-
ставлен. Послы также просили предоставить голландцу Эрне-
сту Филипсу и его компании право на 30 лет беспошлинной 
торговли с Персией через Московское государство, за что они 
будут вносить ежегодно в царскую казну по 15000 рублей, но 
получили отказ. Торговая компания была организована, но ни-
каких привилегий не получила. 

Такой же отказ получили и датские послы. 

 дел мастера голландцы Анс Лун и Мелхарт Лун 
привезли в Москву орган, в котором они «устроили соловья и 
кукушку, певших своими естественными голосами». Орган этот 
был украшен резьбой, расцвечен золотом и разными красками и 
куплен Михаилом Федоровичем за 2676 рублей, да, кроме того, 
он давал этим голландцам за их игру на органе два раза по 40 со-
болей и угощение. Голландцам поручено было выучить русских 
мастеров делать органы. Учение пошло впрок, и через семь лет 
отечественные мастера стали делать инструменты уже настоль-
ко хорошо, что стали с тех пор обыкновенной потехой в Москве. 
Мало того, русские органы посылались в подарок иноземным 
восточным государям. Так, одним из первых орган московской 
работы был послан персидскому шаху.

 в истории военный салют прогремел в Москве 2 ноя-
бря 1631 года. Залпы раздавались в честь празднования победы 
шведской армии над войсками Германской империи в ходе обще-
европейской Тридцатилетней войны католиков и протестантов. 
Организованы народные гулянья и благодарственные молебны. 
Швеция в этот момент была союзницей России и помогала орга-
низовывать русскую регулярную армию.

 1-й драгунский полк. Драгуны были видом ка-
валерии, предназначенной для активных действий как в конном, 
так и в пешем строю. 

Cлово «драгун» произошло от французского «dragon». 



Своим названием кавалеристы-драгуны обязаны римским 
знаменосцам – драконариям, носившим на концах своих знач-
ков изображение дракона. «Co словом “драгун” соединяются 
два понятия: первоначальное – пехота, посаженная на коней, 
и современное – кавалерия, способная действовать и в пешем 
строю», – так определяет этот вид кавалерии справочная книж-
ка Императорской главной квартиры.

 когда Земский собор в Москве принял решение 
начать войну с Польшей совместно со Швецией, шведский ко-
роль Густав-Адольф подписал грамоту об основании на Неве 
города Ниена (рядом с крепостью Ниеншанц). В это время 
Густав-Адольф находился с войсками в Германии. 

Городу Ниену для быстрого развития шведский король да-
ровал торговые привилегии. В город на Неве потянулись купе-
ческие корабли. В середине века, согласно документам, в город 
прибывало около 50 русских купеческих кораблей. Крупные 
корабли назывались карбасами, мелкие – полукарбасами и сой-
мами. Карбас мог перевозить до 50 человек и 50 тонн грузов. 
На продажу везли зерно, масло, ветчину, соленую рыбу. Важ-
нейшим шведским товаром, с которым русские купцы возвра-
щались домой, были металлы.

 первые полки нового (иноземного) строя: сол-
датские (пехотные) и конные (рейтарские). Офицерами в них 
назначали иноземцев, рядовых набирали из вольных людей – 
дворян, казаков, татар. Все они получали из казны жалованье 
и оружие. 

С появлением этих полков возросла роль военных врачей 
(полковых лекарей), которые были в ведомстве Аптечного при-
каза, занимавшемся подбором и направлением лекарей в стре-
лецкие полки, а также комплектованием полевых аптек. Поэтому 
иноземные врачи стали приглашаться не только для службы при 
дворе, но и для службы в войсках. Подбор иноземных врачей 
производился особенно тщательно. Вот каким условиям должен 

был отвечать доктор, приглашавшийся на службу:  
«...подлинно, прямо ли дохтур, и дох-

турскому делу научен, и где дох-
турскому делу учился, и в акаде-
мии он был ли, и свидетельство-
ванные грамоты у него есть ли». 
Лицам, занимавшимся пригла-
шением докторов, рекомен-
довалось: «А будет про того 
дохтура подлинно не ведомо, 
что он прямой дохтур, и в ака-
демии не был и свидетельство-
ванных грамот у него нет, того 
бы дохтура не призывал, а при-
зывал иного дохтура доброво и 
ученого и навычново». 



 Иванович Морозов получил назначение на должность 
воспитателя царевича Алексея – наиболее вероятного наследника 
престола. Борис Морозов – одна из знаковых фигур XVII века. 
С его именем связаны многие явления, характерные для начала 
нового периода в российской истории. 

Морозов – крупный земельный магнат, активно занимав-
шийся организацией промыслов, торговлей и ростовщичеством, 
видный государственный деятель, участник всех громких поли-
тических событий середины столетия, наконец, человек, не чуж-
дый образованности и западных веяний в культуре.

 понизить высоту деревянных зданий Москвы. Царский 
указ гласил: «...стольникам и стряпчим и дворянам московским 
и приказным людям и жильцам и дворянам и детям боярским из 
городов и дворовым людем и гостем и торговым всяким людем 
на своих местах ставить хоромы, горницы невысокие с сеньми 
и повалуши на одних подклетех. А люди всяких чинов и торговые 
всякие люди ставили б избы плоские без подклетов и против 
клети ниские. А высокие б хоромы, горницы и против них по-
валуши з большими развалы... никто не ставил». 

Вплоть до конца XVII века этот указ подтверждался: при 
правительнице Софье деревянные дома выше трёх этажей было 
приказано даже ломать без согласия владельца. 

 букварь Василия Бурцева. Первый русский пе-
чатный учебник назывался «Начальное учение человеком». Сто-
ил первый букварь одну копейку. 

Всего в XVII веке было напечатано 300 тысяч букварей. 

 1634 года Пётр Бекетов, назначенный летом при-
казчиком на Олекму со своим отрядом в 14 человек, пришёл 
в устье Куты и после зимовки, по вскрытии Лены, поплыл 
вниз. Весной 1635 года он достиг устья Олекмы.

Наряду со сбором ясака и пошлины для Бекетова важным 
был вопрос о выборе места для строительства острога (крепо-
сти). Обстоятельства, связанные с острожным строительством, 
он изложил в отписке на имя воеводы: «И яз, Петр с служивы-
ми людми приискал ныне крепкое и угожее место против усью 
Олекны реки над Леною рекою, где поставить государев острог 
для государева ясачшнова збору, а приискав то острожное место, 
велел служивым людем ставить государев острог. И служивые 
люди по государеву указу почали государев острог ставить июля 
в 17 день, анбар государев казеннои и поставили, да две избы 
срубили и с нагородками». 

Таким образом, Олекминский острог 17 июля 1635 года из-
начально был поставлен там, где и сегодня стоит город Олек-
минск. 





 русских зодчих Бажена Огурцова, Тре-
фила Шатурина, Антипа Константинова и Лариона Ушакова в 
Москве возведён Теремной дворец. Каменный дворец построен 
по типу русского деревянного дома, узнаваемые черты которо-
го проявляются и в планировке, и в экстерьере. Здесь в полной 
мере проявился талант зодчих: ограниченные пространством 
и близостью соседних построек, они сумели создать шедевр 
архитектурного искусства. Этажи поднимаются ступенчатыми 
ярусами, наподобие пирамиды, а «золотой верх» здания нахо-
дится на уровне четвертого этажа современного здания.

 строительство знаменитой Белгородской черты, 
продолжавшееся более двадцати лет. Главным городом на черте 
был Белгород. 

Уникальное военно-инженерное сооружение представляло 
собой непрерывную линию обороны длиной около 800 км. От 
крепости к крепости, от острожка к острожку шел то земляной 
вал, то засека, кое-где – деревянная стена; укреплялись и есте-
ственные преграды, на речных бродах ставились частоколы.

 отечественная бутылка, предназначенная для апте-
карских целей, изготовлена на заводе под Москвой.

Это была первая продукция первого стекольного завода 
под Москвой, построенного возле деревни Духанино. Этот 
год считается датой основания российского стеклоделия. За-

вод выделывал столовую и аптекарскую посуду; первые ма-
стера на нём были немцы, которые в дальнейшем имели 

большое влияние на развитие русской стекольной про-
мышленности. 

Вообще, на Руси стеклоделие было известно давно. 
Ещё в XI веке существовали мастерские по изготовле-
нию стекла. Спрос на подобные изделия способство-
вал распространению этого вида ремесла и в другие 
города. Помимо стеклянной посуды, в мастерских 
также изготавливались стеклянные украшения (бусы 
и бусинки). Бусы были самые разнообразные как по 
цвету, так и по форме. Упадок стеклодельного ремес-
ла был связан с татаро-монгольским нашествием. 
Вновь производство заводского стекла в России нача-
лось на стекольном заводе «пушечных дел мастера» 
Елисея Коета. Земельный надел в Московском уезде 
даровал шведу Елисею Коету, находившемуся на рус-
ской службе, царь Михаил Фёдорович. Надел предна-
значался под строительство завода. 



Работало тогда на заводе пятнадцать человек, которых Коет 
сам набрал и обучил стекольному делу. Первой продукцией и 
стала первая отечественная бутылка. 

 монастырь не имел никакого оборонительного 
значения для Москвы. Однако очень удачно вписался в южную 
дугу монастырей-сторожей, заняв место между Новоспасским и 
Анрониковым монастырями. 

В первой половине XIX века монастырь был почти полно-
стью перестроен. После Октябрьской революции он, как и все 
московские монастыри, был упразднен, а в дальнейшем многие 
его сооружения были разрушены. На части территории бывшего 
монастыря был открыт районный парк культуры и отдыха, а на 
месте бывшего монастырского кладбища находился стадион. 

В конце ХХ века комплекс сооружений Покровского мона-
стыря возвращен церкви. Там вновь открыт монастырь. Правда, 
если раньше монастырь был мужской, то теперь женский.

 окраине мордовских лесов казаками стольника и 
воеводы Романа Боборыкина был заложен деревянный кремль и 
городище вокруг. 

Расположен кремль на тихой речке Цна, что значит «или-
стая», на высоком обрыве над «там-боу» – глубоким омутом.  
С того времени город стал называться Тамбовом.

Тихая и кроткая мордва, поклонявшаяся сосновому чурба-
ну – «пичави», ушла дальше на север в глубь лесов.

 письменное упоминание о Петрушке – герое русского 
народного театра кукол. Как внешний вид Петрушки – длинный 
нос и колпачок с кисточкой, – так и сценки, которые он разыгры-
вал, почти не подвергались изменениям на протяжении столе-
тий. 

В кукольных представлениях вместе с Петрушкой прини-
мали участие и другие персонажи, в том числе цыган, лекарь, 
солдат. Любопытно, что некоторые эпизоды в представлениях 
Петрушки перекликаются с кукольными представлениями дру-
гих стран.



 границу в Россию впервые завезли чай. 
Русский посол боярин Василий Старков привёз монгольскому 
хану богатые дары от царя Михаила Федоровича. 

Монгольский хан Алтын-хан хорошо принял посла и в 
свою очередь передал через него разные подарки для русского 
царя – 60 килограммов чая, по сути, в обмен на 100 соболиных 
шкурок. Объяснил и способ его приготовления: «Чай лист... ва-
рят в воде, да прибеливают молоком...»

 москвичей о нападении 
неприятеля, бунтах, пожарах, наводнениях 

и прочих бедствиях в городе принята си-
стема сигналов. Сигналы подавались не 
только с помощью традиционных коло-
колов и больших барабанов (набатов), 
но и пищалей, а также труб. Например, 
известно, что в 1638 году в Москве по-
даче сигналов с помощью труб и бара-
банов обучалось 639 человек. 



В это же время в первопрестольной были переписаны 
все жители с целью выяснить, кто и с каким оружием мо-

жет выступить на её защиту, если сигнал бедствия будет-
таки дан. По переписи в Москве было 2367 ремеслен-

ников. 200 человек обрабатывали дерево. Среди них 
были плотники, бочарники, бердяники, дегтяри, об-

ручники, пильщики, тележники, столяры, ручники, 
токари. 

Каждый девятый из ремесленников, то есть 
262 человека занимались выпечкой хлеба. 52 из 
них пекли хлебы, караваи, 43 были прянични-
ки, семь – блинщики, 12 – ситники, 50 пекли 

просфоры, 14 – сырники. Остальные работали 
в государевом хлебном дворце. Он стоял в Кремле. В нём было 
две «палаты» – в одной пекли ржаные, а в другой пшеничные 
хлебы.

 активное освоение Дальнего Востока и Сибири. Ле-
том 1639 года казачий атаман Копылов послал «На большое 
море-окиян, по тунгусскому языку – Ламу» отряд из 20 том-
ских и 11 красноярских казаков. Поставил во главе их «на-
чальным человеком» Ивана Юрьевича Москвитина. По реке 
Улья небольшой отряд первопроходцев под предводитель-
ством Москвитина впервые спустился к Охотскому морю, 
преодолев почти трехлетний путь из Якутска на Восток и 
дав начало освоению дальневосточных земель. Путь был 
трудным. Землепроходцы кормились «деревом, травою и ко-
реньем». Русский землепроходец Иван Юрьевич Москвитин 
первым достиг Охотского моря: открыл его побережье и Са-
халинский залив. 

На побережье Ламского (Охотского) моря он основал Охот-
ский острог, которому суждено было стать первым русским 
портом на Тихом океане.

 Соликамска, на Верхней Каме, где были 
найдены медные руды, начал работать первенец медеплавиль-
ной промышленности Урала – Пыскорский завод.



 царя Михаила Фёдоровича было устроено своего 
рода научное совещание по поводу «инроговой кости». Так на-
зывали бивни мамонтов. Мамонтовые бивни привозили в Мо-
скву землепроходцы с берегов сибирских рек. 

«Дохтур немчин» Грамон читал перед царем доклад про 
единорогих зверей, были рассказаны «сказки» и других инозем-
ных лекарей.

 борьбы с эпидемиями в 1640 году вышло первое пра-
вительственное распоряжение о строжайших правилах по обра-
щению с павшими животными: «…А которыя люди того Госу-
дарева указа не послушают… и со всякия падежныя животины 
учнут кожи снимать, или которыя падежных лошадей… в землю 
копать не учнут… тех людей, по Государеву указу, велено бить 
кнутом без всякия пощады». 

Страшная зараза – оспа – перекочевала в Россию из Европы. 
Сначала она свирепствовала в центральных районах страны, но 
постепенно проникла дальше – на восток, угрожая существо-
ванию народностей Сибири. Эпидемия стала грозить русскому 
государству всеобщей трагедией.

В 1610 году оспа опустошала целые районы Нарымского 
ведомства, в 1631-м – косила остяков и самоедов по Енисею, 
в 1651 году этой беде подверглись якуты на Лене. В некото-
рых районах выживала только четверть населения и те с па-
ническим страхом убегали из селений и скрывались в глухой 
тайге. С 1691 до 1693 года болезнь безжалостно уничтожала 
чукотские стойбища, а «…приколымских чукчей почти не 
осталось». 

В Калмыцких степях оспа кочевала от одного улуса к друго-
му, а потом вдруг неожиданно охватывала все разом. Ужас ско-
вывал суеверных степных людей, когда они обнаруживали при-
знаки оспы у своих близких. Обезумевшие от страха мужчины 
бросали кибитки с семьями на произвол судьбы, а сами со своим 
скотом уходили далеко в степи. Никакие родственные чувства не 
могли удержать их перед страхом страшной заразы.

С нашествием оспы население Сибири резко сократи-
лось, а некоторые небольшие народности вымерли целиком. 



Правительство стало понимать, что в первую очередь нужны 
какие-то профилактические меры для борьбы с этой эпиде-
мией.

 и дьяки входили в состав приказов. Приказы со-
ставлялись из трёх или четырёх людей (боярина, или окольни-
чего, или думного боярина с товарищами), а при них состояли 
дьяки и подьячие. Но большая часть приказов продолжали 
оставаться в том виде, какой они вообще имели при перво-
начальном их появлении, то есть в виде канцелярии высших 
административных чиновников, следовательно, возглавлялись 
одним лицом. 

Судьи назначались на свои должности царем, a дьяки и 
подь ячие назначались самими председателями приказов. 

Дьяки необязательно должны были быть дворянами, но 
«всякий имеющий личное достоинство, мог быть назначаем 
в эти должности», и работая на этой должности они, как пра-
вило, приобретали дворянское звание. Впрочем, случалось, 
что на эту должность «определяемы были и природные дво-
ряне». 

Подьячие разделялись на три класса (статьи): молодых, 
средних и старых; способнейшие из последнего класса подья-
чие поступали в должность дьяков. В подьячие могли поступать 
лица всех сословий. 

 пирогами и другой снедью было одной из 
форм выражения благосклонности со стороны высших к низ-
шим. 

Например, во время общего застолья государь мог послать 
персональное угощение, желая выделить кого-то из гостей, а 
тем, кто не смог по какой-либо причине явиться к общему сто-
лу, гостинцы отправлялись домой.

 завершено первое печатное издание Пролога – 
собрания нравоучительных статей на каждый день года. Руко-
писные Прологи появились на Руси еще в XII веке. Эти книги 
были чрезвычайно популярны и использовались как для до-
машнего чтения, так и на церковных службах. 

Текст Пролога дополнялся житиями новых святых: это 
сказание о Борисе и Глебе, о преподобном Феодосии Пе-
черском, святой княгине Ольге и князе Владимире, житие 

Антония и Исаакия Печерских, 
житие Леонтия Ростовского, по-
вествование об освящении церк-
вей Святого Георгия, Десятинной, 
Святой Софии в Киеве, Слово на 
праздник Покрова Пресвятой Бо-
городицы. 

Помимо этого Пролог пополня-
ется большим количеством назида-
тельных статей, которые в краткой 



форме передавали поучения Иоанна Златоуста, Василия Вели-
кого, Ефрема Сирина, Феодора Студита. Первый том Пролога 
охватывал чтения на сентябрь – февраль; второй том с чтениями 
на март–август поступил в продажу через год. 

Несмотря на то что книга была дорогой и стоила 3 ру-
бля, её охотно покупали. Пролог был своеобразной право-
славной энциклопедией, повседневным спутником русского 
человека.

 известного землепроходца Михаила Стадухина от-
правился в свою самую длительную служебную «посылку» – на 
верхний приток Индигирки Оймякон. В составе отряда был и Се-
мён Дежнёв. За Урал Семён Иванович Дежнёв попал в 30-е годы 
XVII века, видимо, в составе большого отряда ратных людей 
(стрельцов и казаков), набранных в Устюге Великом. Людей на-
бирали во всех северорусских городах специально для службы 
в Сибири. 

Во время ожесточенной стычки с пришедшими с 
реки Охоты воинственными «ламутскими тунгуса-
ми» многие казаки Михаила Стадухина (включая 
Семёна Дежнёва) были «переранены», а отряд 
лишился лошадей, без которых служба «велико-
му государю» в тех краях была немыслима. Ка-
заки сделали судно и после освобождения реки 
ото льда отправились в поисках новых «неясач-
ных» мест в низовья Индигирки. Там, однако, 
уже скопилось много промышленного и служило-
го люда, и, стремясь найти ещё никем не «проведан-
ные» земли, Стадухин «со товарищи» направились дальше 
– на восток. Морем они дошли до реки Алзеи, где благодаря 
удачно проведенным Дежневым переговорам объединились 
с отрядом его давнего «знакомца» – Дмитрия Зыряна. Так 
была открыта река Алзея.

 и по-новому украшен главный храм 
страны – Успенский собор. Возведённый в 1479 году Ари-
стотелем Фьораванти, Успенский собор несколько раз под-
вергался случайным повреждениям. Так, 15 июля 1492 года 
от удара молнии в соборе случился пожар, после которого он 
немедленно был восстановлен. В 1547 году, в общий москов-
ский пожар, сгорел верх собора. Вскоре по возобновлении, 
в сентябре 1550 года, царь Иван Васильевич Грозный велел 
всю его кровлю и главы обложить вызолоченными медными 
листами. При царе Михаиле Фёдоровиче своды дали тре-
щины.

Первое, великолепное, как говорят летописи, украше-
ние Успенского собора сделано в 1514 году по повелению 
великого князя Василия Ивановича. Стены и столпы укра-
шены были иконописанием, фресками по золотому полю. 
При исправлении сводов собора царь Михаил Фёдорович 
приказал возобновить живопись, но с большим против 



прежнего великолепием. Возобновление это произведено 
было с успехом псковским иконописцем Иваном Паисеином 
в течение 1642 и 1644 годов, причем возобновленное ико-
нописание не отличалось нисколько от старого, так как со 
старого с особенной тщательностью снималось на листы. 
Возобновление совершалось под наблюдением боярина Бо-
риса Репнина, стольника Григория Пушкина и дьяка Степа-
на Угодского. Золота на возобновление употреблено было 
210 100 листов ценой на 1721 червонец. По сделанной тогда 
смете внутренность храма заключала в себе 1008 квадрат-
ных саженей, из коих на каждую полагали по 700 листов зо-
лота большой меры. Хотя на это новое расписывание собора 
и указал государь брать деньги из Печатного и Монетно-
го дворов, а также и из приказа Казанского дворца, однако  
же участвовали во вкладе и два частных лица: патриарх, 
давший тысячу червонцев, и торговый человек Толечов – 
164 червонца.

Иконостас собора – во всю вышину его и совершенно 
прямой. Огромный, с серебряными Царскими вратами, он изо-
бражает церковный символизм, свойственный древним христи-
анским храмам, или полную идею вселенской церкви – союз 
Старого Завета с Новым. В нём пять ярусов. Первый состоит из 
икон древних праотцов и патриархов, среди коих Господь Сава-
оф с Предвечным Словом. Второй представляет ветхозаветную 
церковь и лики пророков от Моисея до Христа с хартиями их 
пророчеств, окружающих икону Божьей Матери с Предвеч-
ным Младенцем в лоне. Третий, меньшего размера, вмещает 
все церковные праздники и евангельские события. В четвертом 
изображена полная христианская церковь, где Спаситель пред-
ставлен уже в образе Великого архиерея, сидящего на престоле, 
с предстоящими Матерью, Предтечей и апостолами. В нижнем, 
или пятом, ярусе иконостас имеет иконы, великолепно и богато 
украшенные...

  донских казаков стал городок Черкасский. А Но-
вочеркасск, краса и гордость донских каза-

ков уже на протяжении трех столетий, 
основанный атаманом Матвеем Пла-

товым, начал строиться с 1805 года. 
Русский историк, писатель и генерал 
П.Н. Краснов в «Картинах былого 
Тихого Дона» писал: «24 апреля 
1644 года на многих лодках вниз 
по Дону пошло все войско Дон-
ское. Казаки подошли к тому 
месту, где стоял Черкасский 
городок запорожцев, также 
сожженный турками, и дея-
тельно принялись за работу. 
Земляным валом и деревян-
ным забором окружили го-



род, поставили на валу пушки, а внутри разбили место под ста-
ницы. Шесть станиц образовало новый городок, получивший 
название Черкасского: две было Черкасских, запорожских, ста-
ницы, потом четыре донских: Средняя, Павловская, названная в 
честь атамана Павла Федорова, Прибылянская и Дурновская. 
Потом стали прибывать к Черкасску и еще люди, места 
стало мало на острове, стали ставить новые станицы. За 
протокой прибылые люди поставили новую Прибылянскую 
станицу, потом поставили Скородумовскую, Тютеревскую 
станицы, за ними стало три Рыковских станицы, да еще 
татары, покорившиеся казакам, образовали татарскую, или 
Базовую станицу.

Так возник на пожарище старого запорожского Черкасско-
го городка новый донской Черкасский городок. Туда перешло из 
Раздор войско Донское, там стал собираться главный войско-
вой круг, и там поселился и атаман. Сто шестьдесят один год, 
до самого основания Новочеркасска, Черкасский городок был 
главным городом всего войска Донского.

Туда было прислано царем Михаилом Феодоровичем новое 
знамя на место сгоревшего, и туда же в часовни поставили и 
подаренные Московским царем иконы.

30 апреля 1644 года, в сопровождении большой охраны, 
«с великим бережением» перевезли казаки из Раздор в Чер-
касск царских послов Илью Милославского, дьяка Леонтия 
Лаврентьева и турецкого посланника». 

 к царевне Ирине Михайловне приехал холодным 
январским днём 1644 года в Москву сын датского короля Воль-
демар. 

Но вскоре, ночью, королевич Вольдемар, жених царевны 
Ирины Михайловны, не желая принимать православие, что 
было условием брака, со свитой попытался бежать из Москвы. 
Его остановили стрельцы у Тверских ворот Белого города, где 
произошло первое вооруженное столкновение. Взятого в плен 
королевича стрельцы повели в Кремль, где он вторично напал 
на них, отбив своего человека. 

Заинтересованность царя в этом браке была столь вели-
ка, что Вольдемара не выставили вон из Москвы, а вплоть до 
смерти Михаила Федоровича продолжали уговаривать перейти 
в православие.

1649 года в возрасте 49 лет умер первый русский 
царь из династии Романовых Михаил Фёдорович. Причиной 
смерти, по всей видимости, была водянка. По мнению лекарей, 
болезнь произошла от «многаго сиденья, от холодного питья и 
меланхолии, сиречь кручины». Был похоронен в Архангельском 
соборе Московского Кремля.

Царем стал шестнадцатилетний Алексей Михайлович, 
фактическим правителем при нем – боярин Борис Иванович 
Морозов. 



ародная память, конечно, скорректированная 
историками, сохранила за Алексеем Михайлови-

чем прозвище Тишайший. Отчасти оно рождено 
демонстративным христианским смирением 

в его поведении, добродушным, «тихим» 
нравом, умением слушать своих прибли-
женных. Его любимым делом было чтение 
книг и соколиная охота. Он собственноруч-
но написал первое в русской истории руко-
водство для охотников «Книга, глаголемая 
урядник: новое уложение и устроение чина 
сокольничья пути». 

Однако периоды царской «тихости» 
нередко сменялись вспышками убежден-
ной твердости и решительности, а порой и 

гнева. Но главное – в его правление появилось невиданное до 
того явление – раскол. Появление старообрядчества принесло в 
жизнь русских людей много проблем и горя.

Алексей Михайлович был венчан на царство в возрасте 
шестнадцати лет, после смерти отца Михаила Федоровича в 
июле 1645 года. 

Алексей, сын и преемник царя Михаила Фёдоровича Романо-
ва и Евдокии Лукьяновны Стрешневой, родился в Москве 19 марта 
1629 года.

Фактическим правителем при Алексее Михайловиче стал 
боярин Борис Иванович Морозов, в течение тринадцати лет 
бывший воспитателем царевича. Воспитатель заставлял царе-
вича в детстве носить немецкое платье, как и его слуг.

Едва став царем, он подписал указ о составлении Переписных 
книг, то есть проведении переписи. После опричного террора про-
шедшего века, Смуты, гражданской войны и интервенции перепись 
была нужна для осуществления точных экономических расчетов. 
Финансовая политика правительства Алексея Михайловича была 
ориентирована на увеличение налогов и пополнение за их счет каз-
ны. Установление в 1645 году высокой пошлины на соль привело 
к народным волнениям. «Соляной бунт» в Москве откликнулся 
аналогичными выступлениями во множестве городов, вплоть до 
Сибири. В Москве восставший народ потребовал «выдачи» глав-
ного лихоимца боярина Б.И. Морозова. Однако своего «дядьку» 
Алексею Михайловичу удалось спасти, отправить его в Кириллов 
монастырь, пообещав одновременно отмену ненавистного народу 
налога. Обещание свое Алексей Михайлович сдержал (пошлина 
на соль была отменена). Тем временем во главе правительства был 
поставлен боярин Никита Одоевский, распорядившийся увеличить 
жалованье стрелецкому войску – главной военной опоре самодерж-
ца. Стрельцы потопили восстание в крови. 



Именно Никита Одоевский передал впоследствии царю по-
данную от дворян и верхов посада челобитную о созыве Зем-
ского собора для наведения порядка в суде и управлении. 

В начале 1649 года Алексей Михайлович подписал текст 
Соборного уложения – новых основ законодательства России. 
Этот документ утверждал принцип централизованного государ-
ства с авторитарной властью царя. Там, где сохранялись выбор-
ные должности, они подчинялись воеводам – представителям 
царя на местах. Соборное уложение отменяло «урочные годы» 
для сыска беглых крестьян. Существенно изменилось и поло-
жение посадских низов: все городские слободы были отныне 
«поверстаны в тягло», – то есть должны были нести полное на-
логовое бремя. 

Ответом на эти изменения в системе налогообложения 
были восстания в 1650 году в Пскове и Новгороде. Их подавле-
нием руководил новгородский митрополит Никон, чем заслу-
жил царское доверие и стал «любимым другом» самодержца. 
В 1652 году Никон был посвящен в патриархи. Царь поручил 
Никону проведение церковной реформы, о необходимости ко-
торой говорили уже давно, но никак не могли собраться с её 
осуществлением. Участие Никона обещало успех предприя-
тию. Но реформа принесла в российскую жизнь неведомое до 
тех пор явление – раскол. Когда Никон начал оказывать прямое 
влияние на государственные дела и возомнил себя выше царя, 
руководствуясь тезисом «священство выше царства», Алексей 
Михайлович открыто содействовал осуждению его на церков-
ном соборе. Никон был лишён архиепископского сана и заточён 
в Белозерском Ферапонтовом монастыре. Но Церковь уже была 
расколота.

В экономической политике правительство Алексея Михай-
ловича поощряло промышленную деятельность, покровитель-
ствовало отечественной торговле, защищая ее от конкуренции 
иностранных товаров. Этим целям служили Таможенный и 
Новоторговый уставы, содействовавшие росту и внешней тор-
говли на основах протекционизма и меркантилизма. Однако 
просчёты в финансовой политике, как, например, выпуск мед-
ных денег, приравненных к серебряным, что обесценило рубль, 
вызвали недовольство населения, переросшее в 1662 году в 
Медный бунт. Бунт был подавлен стрельцами, а медные деньги 
отменены. 

 правления «тишайшего царя» 
вошли в русскую историю и многи-
ми примерами активного государ-
ственного реформирования. При-
нято Соборное уложение – новые 
основы законодательства России. 
Проведена, пусть и неуспешно, 
финансовая реформа.

По распоряжению самодержца 
были учреждены новые централь-



ные приказы – Монастырский, Малороссийский, Рейтарский, 
Счетный, Литовский, Хлебный, Тайных дел. Приказ Тайных дел 
контролировал деятельность всех государственных учреждений, 
а, кроме того, послов и воевод; ему же подчинялось все хозяйство 
царской фамилии. Интересно, что приказ занимался организацией 
поисков полезных ископаемых на всей территории государства.  
С 1654 года и до конца царствования сына Алексея Михайловича, 
Федора, Земский собор уже не созывался. Зато достигла расцвета 
приказная система управления, интенсивно шел процесс его бю-
рократизации.

 
 деятель, Алексей Михайлович не огра-

ничивал интересы только территорией государства, но и интересо-
вался внешней политикой. С просьбой о помощи к «восточному 
царю» в это время обратился казацкий сотник Богдан Хмельниц-
кий, поднявший Украину против поляков. На Земском соборе 
1653 года казаки Хмельницкого были приняты в подданство, одно-
временно была объявлена война Польше. В мае 1654 года русские 
войска выступили в поход и заняли Смоленск. Весной 1655 года 
по распоряжению царя война была продолжена и заняты города 
Вильно, Ковно и Гродно. Одновременно, опасаясь усиления Шве-
ции, в июле 1656 года Россия объявила ей войну, и царь приказал 
двинуть войско в Ливонию. После ряда успешных походов и взятия 
Динаурга, Кокенгузена, Дерпта русским войскам все же пришлось 
отступить и заключить в тот же год невыгодный мир со шведами в 
Кардиссе. Причиной согласия на невыгодные условия со шведами 
стала «смута» на Украине, начавшаяся после смерти Хмельницкого 
и вызвавшая новую войну с Польшей. Алексей Михайлович лично 
участвовал во многих из военных походов, руководил дипломати-
ческими переговорами, контролировал деятельность русских по-
слов. 

Крупным достижением русской дипломатии во времена 
правления Алексея Михайловича было воссоединение Украи-
ны с Россией. 8 января 1654 года Переяславская рада утвердила 
присоединение ряда украинских земель к России. 



При Алексее Михайловиче начался процесс сближения рус-
ской и западноевропейской культур. Побывав во время войны в 
Прибалтике, он познакомился с иным укладом жизни, уровнем 
культуры, с новыми нравами и обычаями. На Посольский при-
каз был возложен перевод иностранной литературы, трактатов, 
исторических хроник, научных трудов.

 жизнь царя складывалась удачно. Первой женой 
была Мария Ильинична Милославская, с которой он на-

жил 13 детей, в том числе будущих царей Федора и Ивана, 
а также царевну-правительницу Софью. После смерти 

М.И. Милославской в 1669 году Алексей Михай-
лович женился в 1671 году на Н.К. Нарышкиной, 
родственнице А.С. Матвеева. Внимание к молодой 
жене, родившей ему троих детей и, в частности, 
будущего императора Петра I, заставило Алексея 

Михайловича создать во дворце театр. 
Алексей Михайлович умер 30 января 1676 года. Глав-

ным итогом его более, чем 30-летнего правления было превра-
щение сословно-представительной монархии в абсолютную. 
Самодержец сам ведал государственными делами, контроли-
ровал деятельность госучреждений через Приказ Тайных дел. 
Будучи образованным человеком, Алексей Михайлович первым 
из русских царей стал собственноручно подписывать указы. 
Своим сыновьям самодержец передал в наследство мощное го-
сударство, признанное за рубежом.

 королевич Вольдемар, которого полтора года безу-
спешно убеждали перейти в православие, отпущен на родину.

Третий сын датского короля Христиана и не предполагал, 
что его сватовство к старшей дочери царя Михаила Фёдоро-
вича Ирине так затянется. В Россию он прибыл ещё в январе 
предыдущего года. Царь уже давно мечтал поженить молодых, 
в качестве приданого обещая Суздаль с Ярославлем. Датчане 
согласились, предварительно заручившись согласием Михаила 
на то, чтобы королевич оставался католиком. Не успел жених 
ступить на землю Кремля, как, к его ужасу и разочарова-
нию, русский царь принялся склонять будущего зятя 
к принятию православия, ибо «у нас муж с женою 
в разной вере быть не может». Королевич отвечал 
твёрдым отказом. Тогда некоторые придворные 
начали убеждать царя в том, что такой уж острой 
необходимости в крещенье по православному 
обряду нет. Но созванный собор постановил 
иначе, и уговоры перешли в новую стадию. 
Вольдемару принялись расхваливать достоин-
ства невесты, описывая, какая Ирина краси-
вая, хозяйственная, кроме того, воспитана в 
самых строгих правилах. Вольдемар продол-
жал упорствовать и, более того, предпринял 
попытку побега. В конце концов царь ре-



шил, что насильно мил не будешь, и повелел отпустить Вальде-
мара на все четыре стороны. Сорвалась третья со времен Бориса 
Годунова попытка породниться с датским королевским домом.

 Перми привлекало внимание многих иссле-
дователей. Большинство историков согласны с тем, что русская 
«Перемь» и скандинавская «Бьярмия» эпохи викингов означают 
примерно одно и то же и происходят от прибалтийско-финского 
выражения pera-maa («задняя земля»). Но, если Бьярмия сканди-
навских саг к началу XI века навеки застыла в образе легендар-
ной восточной земли, то Пермь русских летописей, отодвигаясь 
на восток, стала приобретать вполне конкретные черты. 

Осевшие некогда на новгородском Севере скандинавы 
утратили свой этнический облик, хотя, возможно, передали 
новгородским славянам мощный импульс колонизации двин-
ского Заволочья. Вместе с колонизационным процессом в 
северо-восточном направлении начала свое путешествие и 
«земля за рубежом» – Пермь. Географическую разноликость 
«Перми» русских источников можно объяснить, если принять 
существующую версию о том, что выражение pera-maa было 
усвоено новгородскими славянами из языка вепсов (летопис-
ные племена весь). Последние в XI–XII веках проживали на 
территории юго-восточного Приладожья, через которую стали 
проходить пути новгородской колонизации к берегам Белого 
моря и в Заволочье. Возможно, что для вепсов земли на севере 
(населенные саамами) и на востоке (куда мигрировали отдель-
ные группы вепсов и где они встретились с предками коми-
зырян) представлялись одинаково неведомой землей – «землей 
за рубежом». Этнические различия обитателей Кольского по-
луострова и племен коми в данном случае не имели никакого 
значения.

Прошло два столетия, и этническая карта европейского 
северо-востока стала хорошо известна русским книжникам. За 
предками коми-зырян к XIV веку прочно закрепилось название 
«пермь», хотя этимология и значение слова были, видимо, давно 
забыты. 

 Переписные книги. Указ о составлении книг гла-
сил: «Как крестьян и бобылей и дворы их перепишут, по тем 
переписным книгам крестьяне и бобыли, и их дети, и братья, и 
племянники будут крепки и без урочных лет...» 

Новая перепись показала, что после опричного террора про-
шедшего века, гражданской войны и интервенции в городах Рос-
сии к 1646 году остался примерно 41 процент посадских дворов 
от уровня середины XVI века. 

 указом предписано приграничным путивльским 
воеводам не пропускать в Москву греков, которые не имеют на-
дежных верительных грамот. 

Дело в том, что в XVII веке вся Москва была наводнена вы-
ходцами из Греции, просившими милостыню якобы на нужды 



того или иного монастыря, а на самом деле присваивавшими 
деньги себе. 

Несмотря на все старания властей, обманщики все равно 
проникали в город и умудрялись выпросить деньги.

 некоторых иностранцев, жизнь русско-
го царя представляла образец умеренности и простоты, к столу 
царя Алексея Михайловича подавались всегда самые простые 
блюда, ржаной хлеб, немного вина, овсяная брага или легкое 
пиво, а иногда одна только коричная вода. Но и этот стол ни-
какого сравнения не имел с теми, который государь держал во 
время постов. 

По мнению некоторых исследователей истории, любимое 
занятие Алексея Михайловича – чтение, образовало в царе 
очень глубокую и сознательную религиозность. Религиозным 
чувством он был проникнут весь. Он много молился, строго дер-
жал посты и прекрасно знал все церковные уставы. Его главным 
духовным интересом было спасение души. С этой точки зрения 
он судил и других. Всякому виновному царь, при выговоре, не-
пременно указывал, что он своим поступком губит свою душу и 
служит сатане. По представлению, общему в то время, средство 
к спасению души царь видел в строгом следовании обрядности 
и поэтому очень строго соблюдал все обряды.

 дворе в Москве по распоряжению царя Алек-
сея Михайловича отпечатана книга «Учение и хитрость ратного 
строения пехотных людей», перевод немецкого трактата. З5 гра-
вюр этого издания впервые в истории специально изготавлива-
лись в Голландии. 

Работа над гравюрами несколько задержала выход книги. 
«Учение и хитрость ратного строения пехотных людей» стала, по 
сути, первым русским Воинским уставом и определила первую 
законодательно закрепленную систему воинских чинов. Кстати, 
в Уставе давались советы по обучению солдат плаванию.

 воеводам царским наказом строго-настрого 
велено «…кораблям никаким (то есть иноземных купцов. – А.М.) 
приставать и торговать не давать, и мимо Пустозерский 
острог на кораблях никаких людей к Сибирской стороне отнюдь 
никакими мерами не пропускать… к Пустозерскому острогу при-
ставать ничего для и отошли бы они назад», «…а в Пустозер-
ском остроге торговать им не с кем, место пустое…». 

Российские самодержцы всячески препятствовали «хожде-
нию» иностранцев на север. С 1620 года Печорский Север стал 
запретной зоной для иноземных купцов, беспошлинно скупав-
ших здесь «мягкую рухлядь» (меха), проникавших с этой целью 
за Урал, на Обь и Енисей. Московская казна терпела огромные 
убытки от такой англo-датско-французско-немецкой коммерции.

 19-летнего Алексея Михайловича и 23-лет-ней 
Марии Ильиничны Милославской состоялось 16 января 1648 года. 



Милославские были старым служилым родом, 
известным с конца XV века, но богатством и по-
ложением в обществе не выделялись. Считает-
ся, что Алексей Михайлович случайно увидал 
Марию Ильиничну в церкви, после чего велел 
взять её в Верх, где «тое девицы смотрел и воз-
любил и нарек царевной и в соблюдение пре-
даде ее сестрам своим, дондеже приспеет час 
женитьбы». Согласно другим источникам, это 
знакомство, как и самый брак, было подстрое-
но боярином Морозовым, имевшим в виду по-
родниться с царем посредством женитьбы на младшей сестре 
Марии. Свадьба отпразднована была не совсем обычным спо-
собом: по настоянию царского духовника не были допущены 
при этом «кощуны, бесовские играния, песни студные сопель-
ные и трубное козлогласование», а вместо того «устроены» 
были песни духовные. 

А через неделю воспитатель царя 58-летний боярин Борис 
Иванович Морозов женился на 20-летней сестре царицы – 

Анне Ильиничне Милославской. Анна Ильинична, 
став неожиданно сестрой царицы, и не могла 
иначе быть выдана замуж как по самому выс-
шему политическому расчету. 

Анна вышла замуж совсем молодой, и 
её семейная жизнь была несчастливой. Как 
писал злоязычный врач царя, воспитанник 
кембриджского и оксфордского универси-
тетов Самуэль Коллинз о браке Морозовых, 
«он был старый вдовец, а она здоровая моло-

дая смуглянка; и вместо детей у них родилась 
ревность, которая произвела кожаную плеть в палец толщи-
ной». 

Кроме того, Коллинз намекал, что именно ревность Моро-
зова была причиной того, что некий англичанин (Вильям Барн-
сли), «которого боярин подозревал в слишком коротком знаком-
стве со своим домом», был сослан в Сибирь.

 «Славянская грамматика» Мелетия Смотрицкого 
(Максима Григорьевича Смотрицкого, который по праву счита-
ется одним из первых российских лингвистов). «Грамматика» 
была существенно переработана перед изданием. В своём труде 
Смотрицкий выделил такие разделы, как: орфография, этимо-
логия, синтаксис. Именно ему принадлежит установление си-
стемы падежей, свойственных славянским языкам (в этом Смо-
трицкий опередил западных грамматистов, которые подгоняли 
падежи живых языков под нормы латинского языка); установ-
ление двух спряжений глаголов; определение (ещё не совсем 
точное) вида глаголов. «Грамматика» Смотрицкого имеет и раз-
дел о стихо сложении, где вместо силлабического стиха пред-
лагается пользоваться метрическим, как более свойственным 
славянской речи. 



«Грамматика» насыщена множеством примеров, облегчаю-
щих усвоение грамматических правил. Смотрицкий. подчеркивал 
необходимость сознательного усвоения учебного материала – 
«умом разумей слова». Им было выдвинуто пять ступеней обу-
чения: «зри, внимай, разумей, рассмотряй, памятуй». Своими 
«вратами учёности» впоследствии назвал эту книгу Михаил Васи-
льевич Ломоносов. 

 «впредь и на вечные времена» ходить через Фро-
ловские ворота Кремля с непокрытой головой. На воротах был 
поставлен образ Спасителя в золотой ризе, и ворота переимено-
ваны в Спасские. 

За хождение через них в шапках виновные должны были 
публично класть 50 земных поклонов или подвергались нака-
занию батогами в Стрелецком приказе, который находился в 
Кремле.

 принявший в конце концов Соборное уложение, свод за-
конов, замененный другим лишь через два века, открылся 1 сен-
тября 7157 года от Сотворения мира. Это был новогодний день. 
Соборные представители в кафтанах из цветного сукна с длин-
ными и узкими рукавами неторопливо шествовали в Кремль. 

Кафтан был наиболее распространенной мужской одеж-
дой во всех сословиях, кроме духовного. Само собой отличие 
даже выходных, опушенных мехом 
и старательно украшенных каф-
танов провинциальных дворян и 
посадских от придворных кафта-
нов знати из бархата и парчи было 
огромным. Собольи шапки при-
дворных к этому времени стали вы-
сокими, «горлатными»; у всех же 
прочих головные уборы и пониже 
и «пожиже». Попарно по сторонам 
шествия выстроились московские 
стрельцы. Как все Соборы, Собор 
1648 года начинал свои заседания в 
Грановитой палате Кремля. Собор 
был разделен на две палаты. Одну 
составляли дума и освященный Собор, с которыми царь и па-
триарх «слушали» законопроект. Другую, Ответную, палату со-
ставляли все выборные люди, сидевшие под председательством 
князя Юрия (Софрония) Алексеевича Долгорукого.

 Дежнёва, Попова и Анкудинова, пройдя под кожаными 
парусами от устья Колымы около 1400 км, 20 сентября 1648 года 
достигли северо-восточной оконечности Азии – мыса Большой 
Чукотский Нос. Они первыми увидели берега Аляски и Нового 
Света и открыли пролив между Азией и Америкой (будущий Бе-
рингов пролив). Этот мыс глава экспедиции описывает следую-
щим образом: «А с Ковымы-реки итти морем на Анандырь-реку, 



и есть Нос, вышел в море далеко... А против того Носу есть два 
острова, а на тех островах живут чухчи... А лежит тот Нос 
промеж сивер на полуношник (то есть между севером и северо-
востоком. – А.М.). А с русскую сторону Носа признака: вышла 
речка, становье тут у чухоч делано что башни из кости кито-
вой». И еще один важный «признак» отметил Семен Иванович: 
«Нос поворотит круто к Онандыре-реке под лето» (то есть на 
юг. – А.М.).

После того как землепроходцы во главе с Семеном Дежнё-
вым достигли мыса Большой Чукотский Нос, коч Анкудинова 
разбился, а его экипаж перебрался на коч Попова. При выходе 
в океан во время шторма коч Попова унесло далеко на юг, к 
Камчатке, а коч Дежнёва в октябре выбросило на берег юж-
нее устья реки Анадырь (на Олюторский полуостров). Отсюда 
Дежнёв с 24 спутниками с большими трудностями добрался 
до реки Анадырь. После зимовки к весне 1649 года в живых 
осталось 12 человек. Во главе с Дежнёвым они на лодках под-
нялись вверх по реке и в среднем ее течении основали Ана-
дырское зимовье. До 1659 года Дежнёв занимался здесь про-
мыслом «рыбьего зуба», затем возвратился в Якутск. В 1664 и 
1671 годах  ездил в Москву с «государевой казной» – добытой 
моржовой костью и пушниной. 

О великом географическом открытии 1648 года докумен-
тально стало известно лишь в 1736 году из «отписки» (доне-
сения) С.И. Дежнёва якутскому воеводе, найденной в архиве 
воеводской канцелярии. В 1758 году Академия наук и художеств 
опубликовала сообщение о походе С.И. Дежнёва, о котором   
М.В. Ломоносов в 1763 году написал: «Сею поездкою несо-
мненно доказан проход морской из Ледовитого океана в Тихой».  
В 1898 году по ходатайству Русского географического общества 
мыс Большой Чукотский Нос был переименован в мыс Дежнёва. 

Успех любого плавания зависит прежде всего от качества 
судов. Дежнёв и его товарщи не зря выбрали кочи. В своих по-
ходах по северным морям русские задолго до Дежнёва исполь-
зовали «кочи», специально предназначенные для плаваний во 
льдах. В литературе до сих пор можно встретить весьма нелест-
ные, но абсолютно не соответствующие действительности ха-
рактеристики и оценки кочей – вплоть до представления о них 
как о судах, «сшитых из грубо отесанных досок древесными 
корнями» и «как бы предназ наченных для кораблекрушения». 
Но кочи, по убеждению современных исследователей, не были 
самоубийственно прими тивными скорлупками. Согласно рекон-
струкциям существовало два типа кочей – большие и малые.  
В Восточной Сибири преобладали большие, двухмачтовые кочи, 
рассчитанные на 20–30 (до 50) человек экипажа, длиной до 19, 
а шириной до 5–6 м и грузоподъемностью до 40 т (малые же, 
одномачтовые, кочи достигали 7–8 м в длину и обладали гру-
зоподъемностью всего в 7 т). Бортовые доски кочей крепились 
внахлест, пазы между ними заливались смолой и дополнительно 
закрывались пеньковыми жгутами и рейками, прижатыми к дос-
кам железными скобами. Но главная особенность этих судов – 



наличие «коцы» (или, другими словами, «шубы ледяной»), то 
есть дополнительной толстой обшивки по ватерлинии, предо-
храняющей борта от «испротирания» льдинами. Кроме того, 
благодаря округлой, яйцевидной форме корпуса кочи, в случае 
их вмерзания в лед, не ломались сжатием, а выталкивались на-
верх, малая же осадка позволяла им максимально использовать 
период навигации.

Все это делало коч идеальным для своего времени арктиче-
ским кораблем, хотя и он, разумеется, не был лишен конструк-
тивных недостатков. Вообще, для управления кочами требо-
вались особая сноровка и немалый опыт. Из-за осо бенностей 
парусной оснастки кочи могли идти лишь по ветру, а из-за окру-
глой формы корпуса они были неустойчивы во время сильного 
волнения моря. 

Интересно, что официальный глава экспедиции Семён Деж-
нёв, как и осталь ные её участники, снаряжался практически за 
свой счёт, влезая в «неокупные долги».

 первая российская противопожарная служба. 17 апреля 
1649 года царь Алексей Михайлович подписал: «Наказ о граж-
данском благочинии». В Наказе говорится об установлении в 
Москве профессиональной противопожарной охраны. «Наказ 
о градском благочинии» стал первым нормативным правовым 
актом, содержащим основные признаки установления профес-
сиональной пожарной охраны. B Наказе определяется штатный 
состав пожарной охраны, её техника, постоянное дежурство, 
объезды городов, устанавливаются наказания за нарушения пра-
вил обращения с огнем. Причем все эти положения распростра-
нялись не только на Москву, но и на все российские города. «На-
каз о Градском благочинии» гласил: «Государь, Царь и Великий 
Князь Алексей Михайлович всея Руси велел Ивану Андреевичу 
Новикову, да подъячему Викуле Панову быти в объезде в Белом 
Каменном городе, от Покровской улицы по Яузские ворота и по 
Васильевскому лужку, для береженья от огня и от всякого во-
ровства; а с ним и с подъячим указал Государь быть в объезде, 
для сбереженья, пяти человеком решеточным прикащиком, да 
со всяких людей, с десяти дворов по человеку, с рогатины, и с 
топоры, и с водоливными трубами. И Ивану и подъячему взяти 
на Земском дворе, по прежнему Государеву указу, решеточных 
прикащиков пяти человек, и велеть им быть с собою, и ездить 
в своем объезде по всем улицам и по переулкам, в день и в ночь, 
в беспрестани. А для береженья во всех улицах и по переулках 
росписать им решеточных прикащиков и сторожей; и по ули-
цам и по переулкам в день и в ночь ходить и беречь накрепко, 
чтоб в улицах и в переулках бою и грабежу и корчмы и табаку и 
инаго никакого воровства и блядни не было. Да и того в улицах 
и в переулках беречь накрепко, чтоб воры нигде не жгли, и огня 
на хоромы не накинули, и у хором и у заборов с улицы ни у кого 
ни счем огня не подложили. Да Ивану и подъячему Викуле при-
казать всяких чинов людем накрепко, чтоб ныне весною, и во все 
лето, и в осень в ведренные, в жаркие дни, изб и мылен никто не 



топил, и в вечеру поздно с огнем не сидели, и самим им смотре-
ти и беречь накрепко, и учинить у изб и у мылен печати, чтобы 
однолично изб и мылен никто не топили ни которыми делы.  
А где есть варить и хлебы печь, велеть всяким людям печи по-
делать в поварнях и на полых местах, а в избах однолично хле-
бов печь и есть варить не велеть; а у которых людей поварен 
нет, и тем людем печи велети сделать на огородах, или в земле 
на полых местех, не близко хором, и от ветру те печи велеть 
ущитить накрепко. А некоторые люди учнут ослушаться, и уч-
нут самовольством избы и мыльни топить, или в вечеру поздно 
с огнем сидеть: и им тех описав имена, принести к Боярам.  
А на которых дворех люди будут больны, или родильницы, и 
учнут те люди бить челом Государю, чтоб им, для болей и ро-
дильниц, избы топить, и Ивану и подъячему, досмотря болей 
и родильниц, велети тем людям, для болей и родильниц, избы 
топить в неделю один день; а в ту пору, как кто учнет избы 
топить, велети в избах быть приставом решеточным прика-
щиком и приказать накрепко, как кто учнет избы топить, тех 
бы дворов люди с приставы в избах были с водою, и с помелы, и  
с веники, и берегли б накрепко, чтоб однолично избы топить с 
великим береженьем. А во дворах, по всем хоромам велели б, для 
береженья от пожарного времени, держать мерники и кади 
большие с водою, и с помелы, и с веники. А хлебы велети печь и 
есть варить в печах с великим береженьем, с перваго часа, до 
четвертаго часу дня; а с четвертаго часу дня однолично б ни 
у каких людей в поварнях и с печах огня не было. А некоторые 
люди учнут ослушаться, и учнут самовольством избы и мыль-
ни топить, или некоторые люди для сторожа людей не дадут: 
и им на тех людей сказывать, и письмо на них приносить к 
Боярам. Да им же в своем объезде сказать всяких чинов лю-
дем, чтобы пожиточные люди, для береженья от пожарного 

времени, держали во всех дворех 
своих водоливныя трубя медныя, 
и деревянныя ведра; а обычные 
люди держали с пяти дворов по 
трубе, а ведра однолично были 
бы во всех дворех, и учинить 
тому всему роспись, чтоб им в 
пожарное время с решеточны-
ми прикащиками, и со всякими, 
и с водоливными запасы быть 
готовым, без всякого переводу. 
А что в их объездах каких чинов 
людей дворов, и сколько с тех 
дворов уличных сторожей, по 
их росписи, с рогатины, и то-
поры, и с водоливными трубами 
будет, и кто имены у тех сто-
рожей будут десятские: и им 
то все росписать на роспись, и 
ту роспись принести к Боярам 



в верх, да такову ж роспись отдать в Земский приказ. А где 
в их объездах, грешным делом, учинится пожар: и им Ивану и 
подъячему Викуле с теми со всеми с пожарными запасы быть 
на пожаре, и промышлять всякими обычаи неоплошно, чтобы 
дворы, и по торжкам лавки отнять, и огонь утушить. А одно-
лично ему Ивану и подъячему Викуле ездить в своем объезде, в 
день и в ночь, безпрестани, и от огня, и от всякого воровства 
беречь накрепко. А только они Иван,  и подъячий учнут ездить 
оплошно, и их небереженьем учинится пожар, или какое воров-
ство: и им от Государя Царя и Великаго Князя Алексея Михай-
ловича всея Руси быть в великой опале. А что в прошлых летах, 
по челобитью черных сотен всяких людей, по Государеву указу, 
велено избы топить в неделю дважды, в Воскресенье, да в чет-
верок, в холодные, да в ненастные дни; и учнут избы топить с 
их ведома, и Ивану и подъячему в ту пору в своем объезде ездить 
безпрестани, и приказывать всяким людем, и самим смотреть 
и беречи накрепко, чтоб в те поры в указные дни, всякие люди 
избы топили с великим береженьем, а в жаркие дни однолично 
никаким людем изб топить не велети. А в которые дни ветры 
будут, и им в то время и в указные дни изб топить не веле-
ти, чтоб однолично от огня и от всякого воровства береже-
нье было великое. А то им всяких чинов людем сказать именно, 
только чьим небереженьем от кого учиниться пожар: и тому 
от Государя быть казнену смертию».

 дочь окольничего Прокофия Фёдоровича Соков-
нина, родственника жены царя Алексея Михайловича, выдана 
замуж за боярина Глеба Ивановича Морозова, брата Бориса Ива-
новича Морозова. 

Интересно, что Феодосию Прокопьевну окружало не про-
сто богатство, а роскошь. Современники вспоминали, что она 
выезжала в позолоченной карете, которую везли 6–12 лучших 
лошадей, а позади бежали человек триста слуг. В морозовском 
имении Зюзино был разбит огромный сад, где гуляли павли-
ны. Именно она, Феодосия Прокопьевна (в иночестве Феодо-



ра), стала ярой противницей церковных реформ и вошла в 
историю как боярыня Морозова.

 взамен сгоревшей деревянной церкви начала 
возводится церковь Рождества Богородицы (ныне стоит в самом 
начале Малой Дмитровки). В тот год прихожане храма через 
 иерусалимского патриарха, остановившегося в ту пору в Москве, 
попросили царя выделить сумму на постройку каменной церк-
ви. Ее придел впервые на Руси был освящен в честь иконы Бо-
жией Матери «Неопалимая Купина», оберегающей от пожаров и 
потому столь значимой для москвичей. Эта церковь – последняя 
в Москве постройка шатрового зодчества до знаменитого ука-
за патриарха Никона. Тогда он запретил возведение шатровых 
церквей и потребовал повсеместного перехода к строительству 
крестово-купольных храмов. Этот указ отменят уже во второй 
половине XVII века, после изгнания Никона. Интересно, что в 
то же время за Земляным городом близ Зубовской площади воз-
вели церковь с главным престолом, освященным в честь иконы 
«Неопалимая Купина», давшей название переулку – Неопали-
мовский. Название иконы произошло от видения Моисеем го-
рящего куста терновника – купины, – охваченного пламенем и 
не сгоравшего, символизировавшего непорочность Богородицы. 
Поэтому Богоматерь изображена на иконе окружённой пламе-
нем. Есть предание, что возведение этой церкви не было связано 
с основным бедствием старого деревянного города – многочис-
ленными московскими пожарами, у чудотворной иконы моли-
лись и искали спасения именно от огня, не раз бушевавшего 
в Москве и оставлявшего горожан погорельцами. По легенде, 
список иконы Неопалимая Купина находился в кремлевской 
Грановитой палате. Конюх царя Федора Алексеевича Дмитрий 
Колошин усердно перед ней молился, и когда невинно попал в 
царскую опалу, стал просить о помощи и защите. Тогда во сне 
царю явилась Царица Небесная и открыла ему, что этот человек 
невиновен. Конюх был освобожден государем от суда и в благо-
дарность построил в честь иконы «Неопалимая Купина» храм 
в Новой Конюшенной слободе, выпросив у царя чудотворный 
список. С тех пор, когда в Москве были пожары, эту икону об-
носили вокруг домов прихожан церкви, и они уцелели от огня. 
Москвичи замечали даже, что в Неопалимовском приходе по-
жары случались крайне редко и были очень незначительными, 
хотя вся местность, отдаленная от центра города, была застрое-
на многочисленными деревянными домами. (Неопалимовская 
церковь была снесена в советское время.)







 регулярные метеорологические наблюдения.
В одном из личных писем царь сообщает, что приказал де-

лать ежедневные наблюдения и записи о погоде. 
Эти записи делались более десяти лет и носили, конечно, 

приблизительный характер, так как приборов для точного изме-
рения различных показателей ещё не было. 

Вести ежедневные записи о погоде было велено карауль-
ным стрельцам.

 царь Александр присягнул на подданство 
России. Послы Никифор Толочанов и дьяк Алексей Иевлев в со-
борной церкви города Кутаиса приняли от него следующую при-
сягу: «Аз царь Александр целую сей святый и животворящий 
крест господень и за брата своего, за царевича Мамуку, и за сына 
своего, царевича Бограта, и с митрополиты, и со архиепископы, 
и с бояры, и с азануры (дворяны), и со всеми своими людьми, 
и за все свое меретинское государство на том на всем, что мне, 
Александру царю, с братом, и с сыном, и со всем своим госу-
дарством быти великаго государя моего Царя и Великаго кня-
зя Алексея Михайловича всея Руссии самодержца во всей его 
государевой воле и в вечном холопстве вовеки неотступным, и 
впредь, кого ему государю детей Бог даст». Таковую ж присягу 
учинили бывшее в церкви все знатное духовенство, а потом и 
весь народ.

 
 Закамской оборонительной черты. Черта 

составляла восточную часть укреплений Московского государ-
ства. 

Закамская оборонительная черта протянулась более чем на 
450 км – от Белого Яра у Волги до реки Ик на востоке. Состоя-
ла черта из ряда укреплённых городков и острогов, а между 



ними – из разнообразных сооружений из земли, камня и дере-
ва, засек и естественных препятствий. Не считая острога Ки-
чуева, было построено 6 крепостей – Белый Яр, Ерыклинск, 
Тиинск, Новошешминск, Заинск и Мензелинск. По своему на-
значению Закамская черта носила преимущественно внешнюю 
направленность. В ряде документов утверждалось, что черта 
была построена «для береженья от приходу воинских людей». 
Под ними подразумевались прежде всего ногайцы, калмыки, 
киргиз-кайсаки.

 митрополита всея Руси Филиппа II (в миру Фёдора 
Степановича Колычева), задушенного по приказу Ивана Грозно-
го, были торжественно доставлены новгородским митрополитом 
Никоном и боярином Иваном Никитичем Хованским в Москву 
из Соловецкого монастыря 9 июля 1652 года. Их встречали коло-
кольным звоном и крестным ходом с участием царя и церковных 
иерархов. Филипп был прославлен для всероссийского почита-
ния как святитель Филипп Московский. Мощи были помещены 
в Успенском соборе. Царь Алексей Михайлович у раки с моща-
ми святого просил прощения за злодеяния Ивана Грозного.

Кроме мощей святителя, Никон привёз в Москву из Соло-
вецкого монастыря некого Арсения Грека. Посещая монастырь, 
Никон пришёл в восторг от учёности Арсения, приказал осво-
бодить его из заключения и взял с собой в Москву. На Соловки 
Арсений был сослан для «исправления веры». Судьба Арсения, 
которого называли «жидовин грек» за то, что искал «мудрости 
бесовския от врагов Божиих», удивительна. Учась в иезуитском 
колледже в Италии, он принял католичество, попав в Константи-
нополь, вернулся в православие и стал монахом, но вскоре пере-
шел в мусульманство, оказавшись в Молдавии и Валахии, вновь 
стал православным, а попав в Польшу, перешел в униатство. Из 
Польши Арсений Грек перебрался в Киев, а оттуда в 1649 году в 
Москву. Здесь он, выдавая себя за православного, стал учителем 
риторики, но был разоблачён (после отъезда письмо в Москву 
прислал иерусалимский патриарх Паисий) и сослан на Соловки. 
Интересно, что у Арсения была значительная для того време-
ни библиотека, которая после ареста была описана, но возвра-
щена владельцу и была взята им на Соловки. В Москве Никон 
содействовал тому, чтобы по приезде Арсений Грек возглавил 
Славяно-греко-латинское училище, находившееся в Московском 
Кремле, «близ Патриаршего двора».



 и поставлен на патриаршество новгородский митро-
полит Никон (в миру Никита Минин (Минов)). Он стал седь-
мым патриархом. Шестой патриарх Московский и всея Руси, 
Иосиф, скончался в апреле. 

По преданию, Никон согласился на патриарший престол, 
при условии, что царь, бояре, освященный собор и все право-
славные дадут торжественный обет перед Богом, что они будут 
сохранять «евангельские Христовы догматы и правила св. апо-
столов и св. отец, и благочестивых царей законы» и будут слу-
шаться его, Никона, во всем, «яко начальника и пастыря и отца 
краснейшаго». Власти духовные и бояре поклялись в этом. 

Царь поручил седьмому патриарху Московскому и всея 
Руси Никону проведение церковной реформы, о необходимости 
которой говорили уже давно, но никак не могли собраться с её 
осуществлением. Участие Никона обещало успех предприятию. 
Это был человек энергичный, волевой и, кроме того, пользовав-
шийся полным доверием Алексея.

Во время интронизации Никон вынудил царя дать обеща-
ние не вмешиваться в дела Церкви. Царь и народ поклялись 
«послушати его во всем, яко начальника и пастыря и отца крас-
нейшаго». Никон официально именовался великим государем, 
и царь искал его советов не только в церковных, но и в госу-
дарственных делах. Полный титул, присвоенный себе Никоном: 
Божиею милостию великий господин и государь, архиепископ 
царствующаго града Москвы и всеа великия и малыя и белыя 
Росии и всеа северныя страны и помориа и многих государств 
патриарх.

 из Москвы были выселены в особую заго-
родную слободу, так называемую Иноземскую или Немецкую. 
Царский указ предписывал всем выходцам из Европы селиться 
за Яузой.

 Аввакум, бывший справщиком 
(редактором) книг, был брошен в тюрьму. 
Причина – противление реформам патриарха 
Никона. 

Дело в том, что при исправлении книг 
новый патриарх Никон заменил прежних мо-
сковских справщиков, которые работали ещё 
при патриархе Иосифе, малороссийскими 
книжниками во главе с Арсением Греком. 
Причиной послужила разность подходов к 
реформе: если московские справщики, в том 
числе Аввакум, Иван Неронов и другие, вы-
ступали за исправление церковных книг по 
древнерусским православным рукописям, 
то Никон собирался сделать это, опираясь 
на греческие богослужебные книги.

Первоначально патриарх хотел взять 
древние «харатейные» книги, но потом до-



вольствовался итальянскими перепечатками. Аввакум же и 
другие противники реформы были уверены, что эти издания не 
авторитетны и имеют искажения. В тюрьме Аввакума продол-
жали уговаривать принять «новые книги», однако безуспешно. 

Вскоре Аввакум Петрович «за ево многое бесчинство» был 
сослан в Тобольск, затем 6 лет находился при воеводе Афанасии 
Пашкове, посланном для завоевания Даурской земли. 

 настойчивым просьбам Богдана Хмельницкого, 
уже угрожавшего перейти под власть Турции, Земский собор в 
Москве 1 октября 1653 года принял решение о воссоединении 
Украины с Россией и объявлении Польше войны. Формальный 
повод для начала военных действий – нарушение поляками Збо-
ровского договора, умаление в документах титулов царя Алексея 
Михайловича, «а во многих листах писали с великим бесчести-
ем и укоризною». 1 октября стало последним заседание собора, 
и более соборы в Москве не созывались. После 1653 года, в тех 
случаях, когда признавалось необходимым обратиться к мнени-
ям сведущих людей, в Москве созывали на совет уже не «всех 
чинов выборных людей», а представителей только того сосло-
вия, которое было всего ближе к данному делу.

 казнь для разбойников и воров заменена наказани-
ем кнутом, отсечением на левой руке перста и ссылкой в Сибирь. 

Кроме общих случаев, отрубание различных ча-
стей  тела применялось и в некоторых осо-

бых. Так, палец правой руки иногда отни-
мался за недонесение об обнаружении 
фальшивых денег. Под отсечением руки  
(если  это  не  оговаривалось особо су-
дебным приговором) понималось  от-
рубание  кисти  по  запястье; под  от-
сечением  ноги – ступни по  лодыжку; 
под  отсечением  пальца – отрубание 
выше  первого сустава. 

В последующем указе разъяс-
нялось, что надлежит делать с отру-

бленными частями тел: «Отсечённые 
руки и ноги у больших дорог прибивать 

к деревьям и у тех же  рук и ног напи-
сать вины и приклеить, что, мол, те руки 

и ноги воров, татей и разбойников и отсечены 
у них за воровство, за татьбу, за  разбой и за убийство и за  
всякое воровство, чтобы всяких чинов люди то их воровство  
ведали». 

Отсечённые части  тел  «денежных  воров»  (фальшивомо-
нетчиков)  приколачивались к  стенам монетных  дворов. 

Несмотря на всю мучительность вышеназванных наказа-
ний, они не исчерпывали собой судебный  приговор. Наказания 
обыкновенно дополнялись битьём  кнутом либо батогами, и вы-
сылкой, после  излечения, в Сибирь. 



 устав – закон, регламентировавший нормы русско-
го торгового права, вводил единую рублевую таможенную по-
шлину.

В Москве торговец при продаже платил налог с каждого ру-
бля установленной на товар цены. Особенно ценным товаром 
было зерно. Центром хлебной торговли стала Болотная площадь 
на правом берегу Москва-реки, напротив Кремля. 

Для сбора таможенной пошлины с продающегося в Москве 
хлеба существовало особое учреждение – Померная изба. Во 
главе Померной избы стоял выборный гость или член Гостиной 
сотни, его помощниками были 12 целовальников, ответственных 
за сбор податей. Пошлина накладывалась на торговлю пшени-
цей, рожью, овсом, разными крупами, горохом, маком, некото-
рыми овощами и ягодами. Широко распространенным продук-
том питания для москвичей служила рыба, которую привозили 
в столицу в громадном количестве. Рыбу везли отовсюду. Самая 
ценная приходила с Волги, из Ярославля и из Поморья. Особен-
но ценились псковские снетки. Дешевая соленая рыба для на-
селения была доступнее мяса. Мясо привозили в зимнее время 
в замороженном виде. Туши ставили на льду Москва-реки для 
обозрения и продажи. Из близлежащих городов везли говядину, 
свинину и сушеных кур, с реки Белой шли обозы с тушами ло-
сей. Из фруктов и сладостей Москва потребляла соленые сливы, 
яблоки, дули (груши) и вяземские пряники.

Самая бойкая торговля шла в торговых рядах Китай-
города и на расположенном рядом Гостином дворе. Торговые 
ряды – небольшие каменные и деревянные лавки – тянулись 
от Никольской улицы до Варварки. Под лавками хозяева 
устраивали погреба. Иностранцы, бывавшие в торговых ря-
дах, изумлялись, что «каждому товару и каждому промыслу 
положены особые места и лавки... Этот порядок очень удобен: 
каждый благодаря ему знает, куда ему пойти и где получить 
то или иное». Между рядами были продольные и поперечные 
проходы, на перекрестье которых квасники располагали свои 
«квасные кади».

В Москве существовало более 120 названий рядов. Среди 
продовольственных были Калачный, Пирожный, Ветчинный, 
Просольный, Дынный, Орешный, Ягодный, Водочный, Уксус-
ный. Среди прочих также были Кушачный, Щепетильный (га-
лантерейный), Кружевной, Золотной, Ирошный (замшевый), 
Голенищный, Подошвенный, Игольный, Самопальный (оружей-
ный). Особое место занимал Книжный ряд. Однако при возрос-
шем спросе на книги торговля ими сосредоточивалась не только 
в Книжном, но и в Овощном ряду.

 (ныне Переславль-Залесский) 8 января 
1654 года состоялась рада. Переяславская рада, на которой при-
сутствовали представители казачьих полков и городов, приняла 
решение о воссоединении с Россией Левобережной Украины 
с городами Черниговом, Новгород-Северским, Переяславлем, 
Полтавой, а также древней столицей Руси Киевом. 



Кстати, патриарх Никон в честь воссоединения Малороссии 
и Великороссии в 1654 году установил праздник – День Всех 
Святых, в земле Российской просиявших. Затем, в результате 
секулярных реформ, праздник был забыт и вновь восстановлен 
Поместным Собором 1917–1918 годов. 

После подписания Переяславских статей с Россией гетма-
ны были признаны царским правительством главной властью на 
Украине. Гетман возглавлял правительство Украины – генераль-
ную старши́ну, которая вместе с казацкими полковниками об-
разовывала старши́нскую раду, имевшую значительное влияние 
на государственные дела. Он имел право на дипломатические 
сношения с другими государствами, кроме Речи Посполитой и 
Османской империи. 

С Россией каждый новый гетман заключал особый договор 
(«статьи»). Оговорены особые права Украины: избирать гетмана 
и старшину, иметь свой суд и войско, сохранить самоуправление 
городов, крестьянам свободно менять место жительства и рас-
поряжаться своей землей. 

На заседании Думы государь объявил, что навечно присо-
единил Украину к России. Царь принял титул «всея Великия и 
Малыя России Самодержец». 

 торжественная церемония по случаю начала вой-
ны с Польшей. Война была объявлена после того, как поляки 
вырезали население нескольких украинских городов. 

В Успенском соборе в присутствии царя и царицы совер-
шили молебен, на котором в десять рядов стояли отбывающие в 
поход офицеры. Затем во дворце был дан обед, на котором царь 
жаловал воеводам чарки вина из собственных рук.

Состоялся парад войск, уходящих на войну. Полки проходи-
ли через Кремль, от Никитских ворот во Фроловские. Патриарх 
кропил воинов святой водой. Царь Алексей Михайлович лично 
выступил в поход с ратью, оставив для ведания Москвы комис-
сию из 2 бояр, 3 окольничих и одного думного дьяка; все осталь-
ные бояре и думные люди сопровождали государя в походе. 

Сноситься с собой указал государь именем старшего из 
бояр – князя М.П. Пронского «со товарищи». Но, как показы-



вают документы, князь Пронский с товарищами чаще решал 
вопросы не с государем, а с остававшимися в окрестностях 
Москвы царицей Марьей Ильиничной и царевичем Алексеем 
Алексеевичем (с последним, за детством его, конечно, лишь 
номинально), которые и являлись как бы временными правите-
лями. А самые важные дела решались самим царём, к которому 
бумаги доставлял гонец. 

приказе во время «морового поветрия», 
чумы, открылась первая лекарская школа, которая за время сво-
его существования подготовила более 100 лекарей. 

Одновременно была открыта школа по подготовке спе-
циалистов костоправного дела. По окончании школ ученики 
направлялись для прохождения службы в стрелецкие полки. 
Её первыми учениками были 30 стрелецких детей. Вообще, от 
желающих поступить на учебу не было отбоя: подавалось та-
кое количество челобитных с прошениями о приеме, что очень 
многим приходилось отказывать.

По окончании школ ученики направлялись для прохожде-
ния службы в стрелецкие полки.

 «морового поветрия», чумы, правительство ре-
шило увеличить число стражи у Крымского двора до тридцати 
стрельцов, опасаясь, «как бы и от крымских татар на Москве ка-
кова дурна не учинилось». В Москве погибло больше 100 тысяч 
человек – 80 процентов «черных» (тягловых) слобод на окраи-
нах столицы. Деревни Митино и Уварово полностью вымерли.

Из-за эпидемии чумы была закрыта и более уже не откры-
валась никогда крупнейшая Мологская ярмарка.

Возвращаясь из Смоленска с войсками, царь Алексей Ми-
хайлович из-за разразившейся в Москве эпидемии вынужден 
был остановиться в Вязьме. С 21 октября 1654 года по 10 февра-
ля 1655 года Вязьма временно стала резиденцией Российского 
правительства. Сюда же прибыли патриарх Никон и вся царская 
семья. В городе был построен деревянный дворец.

 царским указом откупы на множество разных 
пошлин. Например, с речных перевозов, с телег, 
саней, с рыбы, кваса, масла, сена и т. п.). 
Откупы заводились не только в 
посадах и волостях, но и в част-
ных владениях владельцами. 
Царский указ называл такие 
откупы «злодейством».

 Приказ тайных 
дел. Тайный приказ, одно 
из центральных прави-
тельственных учреждений 
России, являлся одновре-
менно личной канцелярией 



царя Алексея Михайловича. Осуществлял контроль за деятель-
ностью других центральных государственных учреждений, по-
слов, городовых и полковых воевод, вёл следствия по важным 
политическим делам. Ему же подчинялось все хозяйство цар-
ской фамилии. 

По своей сути эта была спецслужба. И она стала рабо-
тать параллельно с Посольским приказом. Она взяла на себя 
все разведывательные функции. Таким образом, впервые было 
предпринято структурное разделение дипломатии и разведки.  
В регулярную практику секретной переписки вводятся секрет-
ные шифры.

Интересно, что приказ занимался организацией поисков по-
лезных ископаемых на всей территории государства.

 впервые привезены семена миндаля, лимона, вин-
ных ягод и апельсинов для разведения этих культур в России.  
В Москве ничего из экзотических растений не прижилось.

 называл свое правление державой и свою власть от-
крыто приравнял к государевой. Об этом можно было прочитать 
в первой исправленной книге – «Служебнике». В «Служебни-
ке» Никон поместил следующие слова: «Да даст же Господь 
им государям (то есть царю Алексею Михайловичу и патриарху 
Никону. – А.М.)... желание сердец их; да возрадуются все, жи-
вущие под державою их... яко да под единым государским по-
велением вси повсюду православнии народы живущи... славити 
имут истиннаго Бога нашего». 

 русская бумага появилась в столице.
Для потребностей казны и других государственных учреж-

дений под Москвой, на реке Пахре, начала действовать первая 
бумажная мельница. До того времени бумагу привозили из-за 
границы.

 Дворцового судного приказа Фёдор Михайлович Ртищев 
предложил проект, состоявший в том, чтобы начать чеканить 
медные деньги одинаковой формы и величины с серебряными 
и выпускать их по одной цене с ними. Дело в том, что в то вре-
мя своих золотых в Москве ещё не было, а в обращении были 
голландские и немецкие червонцы. Причём голландский черво-
нец имел ценность одного рубля, а серебряный ефимок (талер) 
ходил от 42 до 50 копеек, и, перечеканивая его в русскую сере-
бряную монету, правительство из ефимка чеканило 21 алтын и 
2 деньги, то есть около 64 копеек, и, таким образом, на каждом 
ефимке выгадывало 15–20 копеек.

Проект Ртищева был принят, и Московский двор начал 
печатать медные монеты. В летописях говорилось: «По указу 
великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича 
велено торговать медными деньгами в Московском государстве 
и городеях». И всё шло довольно удачно до 1659 года, за 100 се-
ребряных копеек давали 104 медных. Однако уже вскоре медные 



деньги стали понижаться в цене, а продукты питания и пред-
меты первой необходимости дорожать. Затем падение цены 
медного рубля дошло до того, что он стоил в 12–13 раз дешевле 
серебряного и в конце концов дошёл до одной двадцатой изна-
чального. Причиной тому был в числе прочего незаконный че-
кан медных денег. Затем серебро стало исчезать из обращения.

Наступил финансовый кризис. 
Создан первый специальный финансовый орган – Счетная 

палата.

 царя Алексея Михайловича была составлена 
«Книга, глаголемая урядник: новое уложение и устроение чина 
сокольничья пути», то есть сборник правил соколиной охоты, 
излюбленной потехи того времени. 

В конце предисловия к «Уряднику» Алексей Михайлович 
сделал собственноручную приписку: «Прилог книжный или 
свой: сия притча душевне и телесне; правды же и суда и мило-
стивыя любве и ратного строя не забывайте: делу время и по-
техе час». Слова «прилога», то есть приписки, стали послови-
цей, которую часто толкуют не вполне правильно, понимая под 
словом «время» большую часть, а под словом «час» – меньшую, 
вследствие чего изменяют и самый оборот речи: вместо «и» ста-
вят «а»: «делу время, а потехе час». Но царь не помышлял о 
том, чтоб потехе из целого времени отдавать только час. В этих 
словах выражена мысль, что всему свое время: и делу, и поте-
хе. В том же «Уряднике» час обозначает также и время: «время 
наряду и час красоте...». Приписка напоминала охотникам, что 
они, увлекаясь потехой, не должны забывать о деле – о службе 
государству.

 патриарха Никона вызывала определённые волне-
ния не только у народа, но и у образованной русской церковной 
элиты. Были все основания относиться с подозрением к ре-
форме Никона, к греческому благочестию и греческо-
му правоверию. «А нынешние книги, что посылал 
покупать Никон патриарх в Грецию, с которых 
ныне зде переводят, словут греческие, а там пе-
чатают те книги под властию богоотступного 
папы римского в трех градех: в Риме, в Париже и 
в Венеции, греческим языком, но не по древнему 
благочестию. Того ради и зде нынешние переве-
денные со старыми несогласны государь, и велия 
смута», – писал царю Алексею Михайловичу дья-
кон Федор (Иванов). Но новизна (т.е. послабления 
в строгости Устава) при активной поддержке части 
светской власти и знати торжествует. 

Протопоп Аввакум дал такое определение зате-
янной церковной реформе: «...никонианская вера и 
устав не по Богу, но по человеку», что вкрапливал в 
новый церковный устав греческие удобства и новше-
ства, перекраивая сохраняемые и завещанные Отцами 



Церкви служебные ритуалы, христианин, идя по жизни, теряет 
в духе и вере, а, главное, – в своём посмертном существовании: 
«Душе моя, душе мя, восстани, что спиши! Конец приближает-
ся, и хощеши молвати. Воспряни убо, да пощадит тя Христос 
Бог, иже везде сый и вся исполняяй. Душе, я же зде – временно, 
а я же тамо – вечно!» Очень красочно описывает и характери-
зует протопоп Аввакум своих противников, активных сторон-
ников церковных нововведений: «Мудрены вы со дьяволом! 
Нечего рассуждать. Да нечева у вас и послушать доброму че-
ловеку: все говорите, как продавать, как куповать, как есть, как 
пить, как баб блудить, как робят в олтаре за афедрон хватать.  
А иное мне и молвить тово сором, что вы делаете: знаю все 
ваше злохитрство, собаки, бляди, митрополиты, архиеписко-
пы, никонияна, воры, прелагатаи, другие немцы русския».

Много позднее многие историки церкви пришли к выво-
ду, что «древние наши чины и обряды никогда никем у нас не 
искажались и не портились, а существовали в том самом виде, 
как мы, вместе с христианством, приняли их от греков, только 
у греков некоторые из них позднее изменились, а мы остались 
при старых, неизменных, почему впоследствии и явилась рознь 
между московскими чинами и обрядами и позднейшими грече-
скими».

С противниками проводимых реформ расправлялись очень 
круто, не считаясь ни со знатностью, ни с положением, ни с са-
ном: ссылали, сажали на цепи, в земляные ямы, казнили. И видя 
такое насилие власти над верой, многие люди не только подава-
лись в бега, но и уходили из жизни добровольно. Веря, что это 
не являлось самоубийством, ибо по вере «...блаженны мертвые, 
умирающие в Господе».

 хоронить умерших в Кремле и у Кремлёвской 
 стены. 

Этот царский указ 1657 года соблюдался 260 лет. Затем 
большевики решили устроить у стены и на Красной площади 
главный погост страны.

 решено рыть тоннель. Работы по цар-
скому приказу вёл смоленский мастер Василий Азанчеев. 

Место было выбрано в районе нынешнего «Парка культу-
ры» – конечной станции первой очереди метрополитена, – «по-
зади Остожкова двора, под Москву реку, против Крымского 
двора, от Москвы реки за 35 сажен». 

Однако, из-под стен подкопа неизменно появлялась вода. 
Мастер примерялся и так и сяк, копал то у Новинского, то 
у Саввинского монастырей, но все попытки были столь же 
безуспешны.  

 народ стал знакомиться с космографией.
В Москве была издана «Книга, глаголемая космография, – 

описание всего света земель и государств великих». Книга пред-
ставляла собой русскую переработку текста знаменитого гол-



ландского учёного и картографа Герарда 
Меркатора. 

Среди многих географических опи-
саний имеется очень туманное описание 
Японии под заголовком: «О Японии, 
или Япан-острове». Там сообщается, 
что «тут золото и жемчуг и камение дра-
гоценные и всяким богатством то госу-
дарство изобилует».

 русского скоморошества 1648 и 
1657 годы стали роковыми: царь Алексей 
Михайлович  издал указы о запрещении 
скоморошьих представлений. 

Скоморохи были прежде всего му-
зыкантами, играющими на разных инструментах, певцами, а так-
же сказочниками, плясунами и циркачами, устраивавшими пред-
ставления с дрессированными медведями. Все их разнообразное 
творчество отличалось исключительной жизнерадостностью, 
они всегда несли с собой веселье. По царскому указу у скоморо-
хов в массовом порядке проводилась конфискация музыкальных 
инструментов. Гусли, бубенцы, гудки целыми возами доставля-
лись на берега рек, и затем палачи топили всю эту скоморошью 
«музыку». Ослушников царского указа в первый раз публично 
били батогами, во второй раз публично били кнутом и ссылали 
на каторгу.

Считается, что творчество скоморохов опиралось и на ран-
ние музыкальные традиции, в числе которых была и лечебная 
музыкальная магия. После царского указа хранители сокровен-
ного знания, то, что мы сейчас назвали бы музыкотерапией, по-
просту скрылись с поверхности социальной жизни, сделавшись 
невидимыми для государева ока. Артели скоморохов осели в 
глуши российских губерний, растворились в местном населе-
нии. В народе знали о существовании музыкантов-целителей, 
в случае необходимости к ним обязательно обращались, и они 
никогда не отказывали в помощи.

Запрещение профессии не привело к исчезновению самих 
персонажей. В деревнях праздничные обряды исполнялись 
самими жителями, а в городах  по мере распространения на-
родных гуляний стали появляться  новые профессиональные 
артисты из непривилегированных слоев  населения, например 
из отставных солдат. Кукольники и поводыри медведей встре-
чались и в последующие века, взяв от прежних скоморохов роль 
«старика», а скоморошьи поговорки, пословицы и песни дошли 
до наших дней и являются яркими  образцами народной сатиры 
и мудрости. 

Творчество плясунов и перегудников явилось предтечей  
русского профессионального театра, промежуточным звеном 
между  фольклором и профессиональным искусством.  А гоне-
ния на скоморохов  не  помешали интересу простого народа к 
игрищам  с ряжеными. 



«Походные» скоморохи продолжали выступать в дни народ-
ных увеселений с медвежьей потехой и театром Петрушки. Чуть 
позднее в кукольном театре Петрушки появился персонаж Пётр 
Иванович Уксусов. Он настолько полюбился русскому зрителю, 
что сразу стал центральным персонажем народного кукольного 
театра наряду с традиционными персонажами: барином, солда-
том, цыганом, лекарем, невестой. Все эти персонажи действова-
ли в чуть пошловатом, но злободневном контексте  коротеньких 
сценок, что и принесло успех петрушечным представлениям.

 царя Алексея Михайловича с патриархом Никоном. 
Это случилось в июле 1658 года.

Патриарх, наравне с царем носивший титул «великого госу-
даря», стремился к верховной власти. Царь перестал приглашать 
его во дворец. Охлаждение отношений между царем и патриар-
хом привело Никона к самовольному оставлению патриаршей 
кафедры – он решил «отложить посох». 

Вскоре патриарх всея Руси Никон, последний раз отслужив 
литургию в Успенском соборе, снял с себя патриаршее облаче-
ние и уехал из Москвы в Воскресенский Новоиерусалимский 
монастырь, надеясь на то, что Алексей Михайлович уступит 
ему. Монастырь Никон основал в 1656 году и имел его в своей 
собственности.

 иностранец Гебдон привёз в Москву подзорную трубу. 
Труба позволяла обозревать местность на 30 верст. 

На Руси столь мощный оптический прибор появился впер-
вые.

 монастырь за свои века был подлинной обителью 
русского просвещения. Жил в его стенах сам Максим Грек, и 
правили здесь богослужебные книги во время никоновской ре-
формы. Именно в Чудове патриарх Филарет устроил «патриар-
шую школу» – Греко-латинское училище, ставшее предтечей 
Славяно-греко-латинской академии. В нём преподавали Ар-
сений Грек и Епифаний Славинецкий, выходец из знаменитой 
Киево-Могилянской академии, трудившийся в Чудове и над ис-



правлением богослужебных книг. А в 1658 году он перевел для 
государя и патриарха «дохтурскую книгу» – новое и еще редкое 
в Москве медицинское пособие, так как медицина только входи-
ла в московский высочайший обиход, – и получил за то жалова-
нье в размере 10 рублей.

В старину кремлевский монастырь назывался по-старо- 
московски мило и просто – «у Чуда».

 иконы Божией Матери в Москве была по-
строена специальная часовня. Иверская была очень популярна в 
Москве. Каждая семья москвичей раз в год принимала ее у себя 
дома, и поэтому образ практически круглые сутки возили по го-
роду, возвращая на место лишь на четверть часа в день. Люди, 
искавшие особого покровительства Божией Матери, обычно да-
вали обет – 3, 7 или 12 раз сходить ночью в часовню. 

 о разведении арбузов на юге России предписывалось: 
как только диковинные плоды поспеют, немедленно доставить 
их в Москву. 

То того времени арбузы в Россию привозили из-за границы 
как заморское лакомство. 

Сырыми их тогда не ели, а долго вымачивали дольки и вари-
ли с перцем и острыми пряностями. Русское название растение 
получило от слова «харбюза», что в переводе с иранского языка 
означает «дыня», или «огромный огурец».

 того как у Алексея Михайловича родился сын, царевич 
Фёдор, девятый ребенок в семье, с него, как это было принято в 
то время, была снята мерка. Мерка – это размер, длина ребёнка. 
По мерке написана «мерная икона» святого покровителя цареви-
ча, Фёдора Стратилата. Эта икона сохранилась: размер её, рав-
нявшийся росту новорожденного, всего 42,5 сантиметра. 

«Мерные иконы» заказывали писать не только богатые, но 
и простые семьи. Такая икона всегда находилась в молельной 
комнате того человека, с которого была писана, а после смерти 
ставилась над его гробом.

 московский Гостиный двор, находившийся на 
Ильинке. Его расширили в сторону Варварки. Строительство 
проходило под смотрением богатого купца Аверкия Кириллова 
(его палаты сохранились на правом берегу Москвы-реки, на Бер-
сеневской набережной).

Новый Гостиный двор был, по отзывам иностранцев, «наи-
лучшим зданием во всей Москве». Его окружали высокие побе-
ленные стены с воротами, над которыми стояла восьмиугольная 
башня с маленькими шатрами по бокам. Всё было украшено 
многоцветными изразцами, расписано желтой, красной, зеле-
ной, голубой красками, а верх башни венчал медный, весом бо-
лее 20 пудов, позолочённый орел. 

Гостиный двор с утра до вечера был полон покупателей и 
продавцов. Вот впечатления иностранца, бывшего в Москве в 



конце XVII века: «...двор так заполнен санями, всякими товара-
ми и народом, что нельзя пройти, но нужно беспрестанно про-
лезать. Тогда там найдешь астраханских осетров и стерлядей, 
лежащих для продажи многими сотнями друг на друге». В Го-
стином дворе были не только лавки и склады товаров, в нем на-
ходилась и первая в России аптека, в которой всякий желающий 
мог купить нужное себе лекарство. 

приказе составлена «Поверстная книга», в кото-
рой были даны сведения о географическом положении по от-
ношению к Москве 54 крупных иностранных городов, могущих 
заинтересовать московское правительство. 

В книге указывалось и расстояние в верстах между Мо-
сквой и этими городами. Ранее выходили «Поверстные книги», 
или «Дорожники», в которых приводились данные о местопо-
ложении относительно Москвы только русских городов.

 в Москве вспыхнул после того, как в ночь на 
25 июля 1662 года были расклеены «воровские листы», обви-
нявшие в сговоре с поляками князей Илью Даниловича и Ивана 
Михайловича Милославских, окольничего Федора Михайлови-
ча Ртищева, купца Василия Шорина. 

Чрезмерный выпуск медных денег привёл к резкому паде-
нию их стоимости. Медные деньги обесценивались, однако ими 
выдавали жалованье как серебряными. Но подати правительство 
собирало серебром. Ясно, что на рынке цены на товары были раз-
ные – одна цена в серебряной монете, другая – в медной. 

Появился «чёрный рынок» и «менялы» с «плавающим кур-
сом» обмена одних денег на другие. 

Крестьяне отказывались продавать товары на медные день-
ги. Стрельцы ничего не могли купить на полученное медными 

копейками жалованье. 
При подавлении мятежа 

было убито и взято в плен не-
сколько тысяч мятежников. 

Впервые в русской кара-
тельной практике арестованным 
выжгли клеймо на лице. Один 
из иностранцев, ставший сви-
детелем происшедшего, писал, 
что на площадях и перекрест-
ках Москвы были поставлены 
виселицы, на которых кончили 
жизнь 500 человек. 

На следующий год прави-
тельство было вынуждено от-
казаться от медных денег и воз-
вратиться к серебряному рублю.

Интересно, что после указа 
об отмене медных денег те, что 
находились на руках, скупались 



по низкой цене и изымались из оборота. За 10–15 медных ру-
блей давали 1 рубль серебром. За одну серебряную копейку бра-
ли рубль медными деньгами. Пытаясь извлечь пользу из мед-
ных копеек, население начало покрывать их слоем ртути или 
серебра, выдавая за серебряные деньги. Эта хитрость вскоре 
была замечена, и появился царский указ о запрещении лудить 
медные деньги.

Остававшиеся в казне медные деньги, введение которых в 
оборот послужило причиной Медного бунта, были переплавле-
ны в решетки для царских палат.

 первый в России официальный документ по «борь-
бе с экономическими преступлениями». Это был указ о ссыл-
ке фальшивомонетчиков в Сибирь на вечное житье с женами 
и детьми – «О ссылке в Сибирь на вечное житье с женами и 
детьми поддельщиков монет».

Выбранный способ наказания отнюдь не был суровым (не-
даром в народе царю Алексею Михайловичу было дано про-
звище Тишайший). При Елене Глинской фальшивомонетчикам 
заливали в горло расплавленное олово. При Иване Грозном за 
подделку денег отрубали голову, предварительно выколов глаза 
и вырвав язык.

 посланник в Москве Карлейль писал о зимнем 
увлечении москвичей: « …зимой они имеют, как и голланд-
цы, коньки, которые употребляют, когда воды покрыты 
льдом, но не для путешествия, а только для упражнений на 
льду».

 лавку московского Печатного двора поступило 
Евангелие, предназначенное для богослужений. 

За полтора года была продана 121 книга. 139 экземпляров 
было роздано типографским работникам в зачёт жалованья. 
Оплата труда «натурой» часто практиковалась в московской 
типографии. Обычно работникам выдавались книги, 
которые можно было легко продать. 

Подобная практика привела к тому, что 
позднее именно из среды типографских 
работников выходили наиболее из-
вестные московские книгопродавцы.

 прибытие в Москву 
Никона вызвало растерянность сре-
ди московских верхов. Но в момент 
переполоха быстро нашёлся и после 
чего стремительно «пошёл в гору» 
белорус Симеон Емельянович Полоц-
кий (в миру Петровский-Ситнянович 
Самуил Гаврилович). Симеон обучал 
латинскому языку подьячих Приказа 
тайных дел. 



Царь приказал отправить Никона обратно, в Новоие-
русалимский монастырь. А Симеон Емельянович после со-
бытий, связанных с неожиданным появлением Никона, по-
лучил поддержку царя Алексея Михайловича. Он стал при-
знаваться при дворе как мудрейший «философ», «вития» и 
«пиит».

Пользуясь благосклонностью царя, Симеон Полоцкий раз-
вернул в Москве широкую просветительскую деятельность – 
преподавал в Богоявленской и Заиконоспасской братских шко-
лах, открыл в Кремле типографию, свободную от церковной 
цензуры, в которой в большом количестве издавал свои книги 
стихов, учебную и богословскую литературу.

Симеон Полоцкий – одна из наиболее ярких фигур в рус-
ской культуре XVII века. Он был не только переводчиком и пе-
дагогом, но и первым профессиональным русским поэтом.

 на Руси появляется иностранное слово «почта», а 
работников почты называют почтарями. Это случилось 

после того, как был подписан указ Приказа тайных 
дел об основании регулярного почтового сообще-
ния России с другими государствами. 

Руководил «немецкой» почтой голландец Ио-
ганн (Иван) Ван-Сведен.

Корреспонденцию перевозили раз в две недели 
из Москвы в Ригу и обратно. Так было положено на-

чало регулярному почтовому сообщению России с за-
границей.

Первыми официальными эмблемами российской почты 
стали одиночный почтовый рожок в сочетании с государствен-
ным гербом в виде двуглавого орла

 казной да моржовым зубом», собранной на Чу-
котке, приехал в Москву казак Семён Иванович Дежнёв. 

Дежнёв первый из европейских мореплавателей за 80 лет до 
Беринга прошёл через пролив, отделяющий Азию от Америки. 
Автор карты «Чукоцкой землицы» за 19 лет службы в студеных 
краях получил сполна своё жалованье: 38 рублей деньгами да  
70 метров сукна (по два рубля да по три с половиной метра ткани 
за год). 



Интересно, что одних моржовых бивней привёз казак в Мо-
скву на 17 000 рублей. После служил Дежнёв, уже в чине каза-
чьего атамана, на реке Оленек.

 
 составляться «Переписные книги», представлявшие 

собой перечни дворов по улицам и переулкам Москвы. 
Однако ни точного местонахождения, ни размеров дворов в 

«Книгах» не приводилось. Чертежи улиц (с показанием границ 
участков) и даже отдельных владений выполнялись в то время 
на глазок, в чисто условной манере. Все улицы на них прямые, а 
участки – прямоугольные. Видимо, главной целью составителей 
чертежей было зафиксировать последовательность расположе-
ния владений по улицам. 

 и проклят на церковном Соборе в Успенском со-
боре протопоп Аввакум (Аввакум Петрович Кондратьев). 

В ответ на это Аваакум тут же наложил анафему на архи-
ереев. Расстрижение было встречено большим возмущением и 
в народе, и во многих боярских домах, и даже при дворе, где у 
ходатайствовавшей за Аввакума Петровича царицы было в его 
день расстрижения «великое нестроение» с царём. Аввакум Пе-
трович же был наказан кнутом и сослан в Пустозерск. 

Вот как Аваакум описывал и характеризовал своих против-
ников, активных сторонников церковных нововведений: «Му-
дрены вы со дьяволом! Нечего рассуждать. Да нечева у вас и 
послушать доброму человеку: все говорите, как продавать, как 
куповать, как есть, как пить, как баб блудить, как робят в олтаре 
за афедрон хватать. А иное мне и молвить тово сором, что вы 
делаете: знаю все ваше злохитрство, собаки, бляди, митрополи-
ты, архиепископы, никонияна, воры, прелагатаи, другие немцы 
русския».



 ванна впервые упоминается в документах за ноябрь 
1666 года. Её принимал царь Алексей Михайлович по рекомен-
дации немецкого «дохтура»: «К празднику Михаила Архангела, 
ко всенощному и к обедне выходу Великого Государя не было: 
сидел в ванной». Это первое документальное упоминание ванны 
в Москве. 

В числе придворных врачей царя входили англичанин Саму-
эль Коллинс, австрийский врач Андреас (Андрей) Энгельгардт, 
занимавшийся не только медициной, но и написанием для царя 
естественно-научных трактатов, шведы отец и сын Розенбурги, 
голландец Захарий Ван-дер-Гульст и другие. 

Рецепт врача, прописанный царю, поступал в Аптекарский 
приказ с подробным описанием всех лекарственных средств, 
вошедших в состав лекарства, и их действия на человеческий 
организм. Рецепт с описанием докладывался царю, и если сле-
довал положительный ответ царя, то по этому рецепту готовили 
лекарство особо доверенные аптекари. Царский рецепт в рус-
ском переводе записывался в книги Аптекарского приказа с ука-
занием, кто составил лекарство и кто взял его во дворец. Всякое 
лекарство отведывал прежде доктор, потом руководитель Апте-
карского приказа, а после него дядьки государевы и бояре.

слободе в 1666 году состоялась первая на рус-
ской земле дуэль. Участниками ее были иноземцы – англичанин 
майор Монтгомери и шотландец Патрик Гордон. 

К этому времени во вновь выстроенную Немецкую слободу 
перевезено из города 150 дворов. Переселение иноземцев про-
исходило за счёт казны. 

Дома были большей частью деревянные, поэтому они раз-
бирались и переносились на новое место со всеми постройками. 
Несмотря на переселение, земельные участки были у многих 
увеличены или сохранили прежний размер. Земля Немецкой 
слободы объявлялась «данной белой землей». 

В самой Москве сохранилось не более 20 дворов, в основ-
ном принадлежавших богатым иноземным купцам, придворным 



докторам и аптекарям. Кроме того, были перевезены две лю-
теранские и одна реформаторская (голландская) церковь. При 
них, практически с самого начала, существовали школы для 
обучения детей жителей слободы. Общин всего было три – две 
лютеранские и одна реформаторская (голландская). Все дела, 
касающиеся иноземцев, чаще всего разбирались в Посольском 
и Иноземческом приказах, но дела о землевладении подверга-
лись разбору и в Земском приказе, дела военных «служилых» 
людей в Военном приказе, а также в тех приказах, к которым 
были приписаны иноземцы. В 1666 году слобода была пере-
ведена в ведение Разряда, появилась Съезжая изба. Немецкая 
слобода соединялась с другим берегом реки Яузы посредством 
паромной переправы у острова в районе села Покровского, 
Коровьего брода ниже по течению и Салтыкова моста, веду-
щего в поместье В.Ф. Салтыкова. Первыми улицами слободы 
были – Большая Немецкая улица (возможно, иное название 
Большая проезжая улица), улица «Коровий брод», «улица, что 
ведет к Салтыкову мосту, Посланников и Голландский переу-
лок, Нижняя и Живодерная улица, «переулок Старой обедни», 
«Кирочный», «Денисовский» и «Гофшпитальный» переулок. 
Попасть в слободу было довольно просто – не более получаса 
ходьбы от города. 

Первоначально дома и дворы Немецкой слободы мало от-
личались от русских. Строились они из местных материалов, 
основой которых было дерево, русскими мастерами и часто 
просто покупались готовыми на рынке. Иноземцам разреша-
лось строить дома на свой вкус, носить западноевропейскую 
одежду и молиться согласно своей вере, что и сыграло свою 
роль в изменении облика слободы. Постепенно стали появлять-
ся строения западноевропейской архитектуры, построенные 
также из дерева. Вскоре в слободе стали строить дома на не-
мецкий и голландский манер.

Многие европейские веяния при-
ходили в столичную жизнь через 
Немецкую слободу, как та же дуэль. 
Пройдут годы, и дуэль в России ста-
нет средством защиты достоинства 
оскорбленного человека. Дуэль – 
предрассудок, но честь, которая вы-
нуждена обращаться к её помощи, 
– не предрассудок. Для возникновения дуэли достаточно было 
просто оскорбить человека. Оскорблением считались слово, 
намек, жест, всякий поступок, намеренно вызывающий презре-
ние, неуважение одного лица к другому. Дуэль подразумевала 
наличие строгого и тщательного исполнения ритуала. Только 
чёткое исполнение установленного порядка отличало поединок 
от убийства.

 новая государственная печать России. Эта печать зна-
менита тем, что её официальное описание, внесенное в Полное 
собрание законов, является и первым постановлением россий-



ского законодательства о форме и значении государственного 
герба. В именном указе «О титуле царском и о государственной 
печати» написано, что «орел двоеглавный есть герб державный 
великого государя, царя и великого князя Алексея Михайловича»; 
три короны «знаменуют» три великие – Казанское, Астрахан-
ское, Сибирское – славные царства; скипетр и яблоко (держава) 
«являют» государя, самодержца и обладателя.

по народным поверьям, число, 13 мая, 
Большой церковный Собор 1667 года осудил всех не покоряю-
щихся новым обрядам и новоисправленным печатным книгам. 
Осужденные, не признавшие решений собора, оказались вне 
церкви. Это был фактически последний акт, зафиксировавший 
назревавший раскол между приверженцами старой веры – ста-
рообрядцами, и сторонниками церковной реформы, осущест-
вленной патриархом Никоном. 

Собоp пpедал стаpообpядцев пpоклятию и анафеме, ис-
ходя из непpавильных воззpений на стаpые pyсские цеpковные 
обpяды. Так старообрядчество уже стало неискоренимым явле-
нием русской жизни. Считается, что после этого Святой Руси 
больше не стало. Она ушла в бега, в леса, в гари, в далекие про-
винции России. 

Начиная с 1666 года раскол становится духовной базой всех 
радикальных социальных и религиозных движений в России, 
даже в том случае, если внешне они заимствуют западные уче-
ния и воодушевляются вопиющей социальной несправедливо-
стью. С того момента как старообрядцы оказались поставлен-
ными вообще вне закона – религиозного и социального, – они 
были вынуждены каким-то образом определить своё отношение 
к окружающей их реальности. 

Старообрядчество очень скоро разделилось на множество 
толков или согласий. Их учения различались в деталях, но сущ-
ность – отвержение существующего строя – была общей для 
всех. 



В целом все толки можно разделить на 
два основных направления: поповцы и бес-
поповцы. Поповцы признавали священство, 
но считали, что необходимо подвергать 
попов, переходящих в старообрядчество, 
очистительному ритуалу. Но у поповцев в 
скором времени встал важнейший вопрос 
относительно того, где найти основание 
для своей собственной иерархии, так как 
среди старообрядцев не было ни одного 
деятеля в сане епископа.

На Соборе также осужден обычай, 
согласно которому каждый прихожанин 
имел в церкви свою икону и молился толь-
ко перед ней. 

 создание российского флота. Царь Алексей Ми-
хайлович издал указ, в котором говорилось: «Для посылок из 
Астрахани в Хвалынское (Каспийское) море делать корабли в 
Коломенском уезде в селе Дединове и то корабельное дело ведать 
в приказе Новгородской чети боярину Ордину-Нащокину, да дум-
ным дьякам Дохтурову, Голосову и Юрьеву...» Необходимость 
заведения флота была вызвана развитием торговли. Дело в том, 
что персидский шах Аббас II просил у России дозволить особой 
армянской компании, состоящей из персидских подданных, про-
изводить торг шёлком-сырцом через Россию. Разрешение было 
получено, и при этом русские брали на себя охрану провозимых 
товаров за особую плату. Это-то и вызвало необходимость заве-
сти военные суда для плавания по Волге и Каспийскому морю. 

Алексей Михайлович подписал указ о посылке из Астраха-
ни на Хвалынское (Каспийское) море людей для строительства 
флота. В указе говорилось: «...великий государь и великий князь 
Алексей Михайлович, всея Великие и Малые и Белые Руси само-
держец, указал: для посылок из Астрахани на Хвалынское море 
делать корабли в Коломенном уезде в селе Дединове...» В селе Де-
динове на реке Оке и был заложен первый русский парусный во-
енный корабль «Орёл». Он был спущен на воду 25 мая 1668 года. 
Тогда же впервые упоминался флаг трёхцветный, созданный 
для корабля «Орёл». В 1693 году – на синей полосе флага по-
является черный орел. 

 – выражение связано с события-
ми зимы 1667 года в Москве. Расхожее выражение появилось в 
нищепитательнице при церкви Кивра и Иоанна на Кулишках за 
Варварскими воротами близ Ивановского монастыря в Белом 
городе. Там, в помещении нищепитательницы, где жили стару-
хи, сироты и подкидыши, появился странный невидимый при-
зрак. 

Современники сообщали: «Вселился демон, выпущенный 
туда чародеем. Этот демон делал старухам разные пакости, не 
давал им покоя ни днём, ни ночью, сбрасывал их с постелей и 



лавок, кричал им вслух разные нелепицы; на печи, на полатях 
и в углах стучал и гремел», швырялся камнями, оставаясь при 
этом невидимым. 

Дошедшие до царя Алексея Михайловича слухи о «чёрте» 
обеспокоили его, и он «велел священникам молитвами дей-
ствовать против злокозненного духа; но они ничего не успели 
и только раздразнили его, так что он начал обличать их в самых 
разных беззакониях». Только после этого на помощь призвали 
преподобного Иллариона из Флорищевой пустыни, который 
«молитвами своими мог прогонять нечистых духов... Пять не-
дель с двумя иноками там подвизался в молитвах». 

Духовная беспрерывная борьба с «чёртом», несмотря на 
отчаянное сопротивление, закончилась полным изгнанием «де-
мона» (во всех описаниях схожего с современными случаями 
полтергейста). 

Для закрепления победы Илларион ещё десять недель 
оставался в нищепитательнице, после чего удалился обратно в 
пустынь, где стал впоследствии митрополитом Суздальским и 
Юрьевским, где и умер спустя 12 лет.

Так, что появившееся впоследствии выражение «у чёрта 
на куличках» связано именно с церковью на Кулишках. Сейчас 
указанное место находится практически в центре столицы, не-
далеко от станции метро «Китай-город». Но прежде это была 
окраина Москвы и поговорка «у чёрта на куличках» с тех пор 
означает очень отдалённое место.

 Посольского приказа Афанасий Лаврентьевич Ордин-
Нащокин обнародовал царский указ о назначении датского под-
данного Леонтия Марселиуса главой международной почты 
Москва – Псков – Рига и об устройстве новой почтовой линии 
Москва – Смоленск – Вильно. 

Интересно, что Ордин-Нащокин называл Посольский при-
каз «оком всей великой России», подразумевая евангельское из-
речение: «Светильник тела есть око, и так, если око твое будет 
чисто, то и все тело твое будет светло» (Лук. 11, 34). 

Сравнение государя с «оком державы» характерно и для 
древнерусской публицистики. Иными словами, если монарх не 
знает действительного положения вещей («око темно»), если 
ему ложно истолковали политическую обстановку, то это может 
привести к непоправимым последствиям для всего государства 
(«тела»), ибо государь – «око своей державы». Таким образом, 
слова руководителя внешнеполитического ведомства – не про-
сто метафоры, а своеобразная программная декларация, в кото-
рой сформулировано единство христианской веры, российского 
самодержавия и высокая роль Посольского приказа в государ-
ственной жизни России. 

Интересно, что хотя в XVI–XVII веках в России православ-
ная идеология ставилась выше католической, протестантской и 
тем более мусульманской, среди служащих Посольского прика-
за были представители многих национальностей, конфессий и 
вероисповеданий.



 под Москвой, возведён царский дворец. 
Современники были настолько поражены красотой этого соо-
ружения, что назвали его восьмым чудом света. В 1673 году у 
царского трона в этом дворце русский мастер Петр Высоцкий 
установил фигуры медных львов, над которыми он трудился два 
года. Фигуры были обтянуты подстриженными бараньими шку-
рами, имитирующими львиную шерсть. Ко всему прочему, жи-
вотные при помощи специальных механизмов, установленных в 
чулане, могли рычать, разевать пасть и вращать глазами.

 в 1669 году появилась в России должность сыщика. 
Хотя прообраз уголовного розыска – Разбойный (Сыскной) при-
каз – упоминается с 1539 года.

 под Москвой, завод начал выпускать 
первые российские «сосуды зеленого и белого стекла, стаканы, 
кубки». 

Первый стекольный завод, построенный под Москвой 
в 1630-е годы, выпускал только жёлто-зелёное или зелёное 
стекло.  

 по Московии иностранец Айрман опи-
сал процесса варки пива: «Есть у них также и пиво, но варено 
оно не по нашему способу...» Айрман отмечает высокое качество 
пива. Во времена правления Алексея Михайловича пиво дозво-
лялось варить крестьянам для домашнего питья несколько раз 
в год – в Великий день, Дмитриевскую субботу, на Масляницу, 
на Рождество Христово, – поэтому пирушки в эти праздники 
назывались «особым пивцом». Тогда сложились и пословицы:  
«В Дмитриев день и воробей под кустом пиво варит» или «Вы-
пили пиво о Масляне, а с похмелья ломало после Радуницы». 

Право варить пиво давалось только лучшим, самым работя-
щим крестьянам. Кабацкий голова опечатывал оставшееся пиво 
до следующего праздника. В последующее время пиво варили к 
семейным торжествам, свадьбам, на Ильин день, Пасху, Богоро-
дицы, Медостав день. Бочка пива тогда стоила два рубля.



 в Пекин отправилось посольство. Во 
главе дипломатической миссии стоял боярский сын Игнатий 
Михайлович Милованов. Цель посольства – предложить китай-
скому богдыхану вступить в русское подданство. 

В наказной памяти Милованову было сказано: «Под высо-
кою Российскою царского величества рукою находятся цари и 
короли со своими государствами... И он бы, Богдыхан, так же 
поискал бы его, царского величества, милости и жалования 
и учинился бы под высокою его царского величества рукою...  
и дань бы ему великому государю давал».

В Пекине богдыхан принял Милованова, спросил, кому из 
послов сколько лет. После этого отпустил их. Через пять недель 
одарил подарками и отправил назад в Россию.

 весенний поход 1670 года Степана Разина на Волгу 
имел уже характер открытого восстания. К этому времени удач-
ные «походы за зипунами» в Персию принесли Разину славу 
удачливого атамана. 

Разин рассылал «прелестные» (прельстительные) письма, в 
которых призывал на свою сторону всех ищущих воли и желаю-
щих служить ему. Он объявил себя врагом всей официальной 
администрации – воевод, дьяков, представителей церкви, обви-
нив их в «измене» царю. 

Разинцы распустили слух, что в их рядах находятся царе-
вич Алексей Алексеевич (в действительности умерший в Мо-
скве в январе) и патриарх Никон (находившийся в ссылке). 

Во всех занятых городах и крепостях разинцы вводили ка-
зачье устройство, убивали представителей центральной власти, 
уничтожали канцелярские бумаги. Купцов, следовавших по 
Волге, задерживали и грабили. Поход Разина на Волгу сопрово-
ждался массовыми восстаниями крепостных крестьян в обла-
стях Поволжья. Здесь вожаками выступали, разумеется, не сам 
Разин и его казаки, а местные предводители, из которых наибо-
лее известна беглая монахиня Алёна Арзамасская. Отложились 
от царя и начали восстание также большие группы поволжских 
народов: марийцев, чувашей, мордвы.

Победоносное плавание Степана Разина по Волге. Разин 
обещал народу освободить его от притеснений бояр, дворян и 
приказных людей. Он призывал «иттить к Москве и побить 
на Москве бояр и всяких начальных людей». Войско его стреми-
тельно росло, и к концу года его численность достигла 10 тысяч 
человек. 

Разинцы взяли Царицын. Воевода Тургенев убит, 
стрельцы изрублены. 

Разину удалось взять Астрахань. Разинцы казни-
ли около пятисот дворян и приказных. Были преданы 
смерти и многие иностранные купцы. Воевода горо-
да князь Иван Семенович Прозоровский был сбро-
шен с крепостной башни, служившей маяком. Обоих 
сыновей Прозоровского Стенька приказал повесить 
за ноги на крепостной стене. Жену и дочерей воеводы 



Стенька отдал солдатам на поругание. Разинцы сожгли в Астра-
хани первый российский корабль «Орёл».

Степана Разина встретили хлебом-солью в Саратове, без 
боя сдалась Самара. Везде происходили грабежи имущества за-
житочной части населения.

 приказу разрешено отпускать лекарства боя-
рам и стрельцам и предписано «прилагать старание о всеобщем 
здравии сограждан и о воспрепятствовании распространению 
прилипчивых болезней». До этого Аптекарский приказ готовил 
лекарства только для царского дома.

 о том, будто бы Степан «заговоренный человек» и не-
уязвим, возникла еще при жизни Разина. Царицынский воевода 
в 1670 году отписывал царю: «Того атамана и есаула Разина ни 
пищаль, ни сабля – ничего не берет». В народе же говорили, что 
Стенька был колдун и умел даже перемещаться по воздуху. 

Некоторые исследователи полагают, что то самое переме-
щение по воздуху осуществлялось не только самим Разиным, 
но и другими его сподвижниками. Только перемещались не 
люди, а почта, то есть информация. Разинцы подавали друг 
другу сигналы (с берега на берег и на разбойные струги) при 
помощи больших воздушных змеев, называемых «голубями», 
что непосвященным простым людом воспринималось как кол-
довство. 

Понятно, что сигнализация разинцев 
при помощи змеев в значительной 
степени объясняет их осведом-
ленность, и стремительную 
неожиданность атак, и захват 
купеческих стругов на Волге. 
Без хорошей связи это было 
бы трудно сделать: собрать 
вооруженную ватагу, органи-
зовать засаду, в нужный мо-
мент ринуться на абордажный 
бой. Известно, что купцы были 
люди решительные, хорошо воору-
женные, имели картечницы и дружными, 
меткими залпами из ружей не раз отгоняли разбойный люд 
и уходили от преследователей.

Поднятый в воздух змей обладал несомненным преимуще-
ством, перед другими способами подачи сигналов. К запущен-
ному змею можно было послать в воздух условный знак в виде 
квадрата, треугольника, шара и т.д. Такой закодированный знак 
мог дать краткую информацию о количестве судов (сколько, 
куда, откуда), сообщить время прохождения «разбойного ме-
ста», засады и многое другое.

 
 царя Алексея Михайловича с Натальей Кириллов-

ной Нарышкиной состоялось 22 января 1671 года. 



Первая жена Алексея Михайловича, Мария Ильинична 
Милославская, скончалась после родов в 1669 году.

Нарышкина была воспитанницей Артамона Сергеевича 
Матвеева. В доме Матвеева, где давали первые театральные 
представления, женщины стали свободно появляться в муж-
ском обществе, и благодаря этому-то царь Алексей и смог по-
знакомиться с Натальей Кирилловной Нарышкиной. 

В придворных кругах, не слишком жаловавших род На-
рышкиных, за свой нрав царица получила прозвище Медведи-
ца. После свадебного пиршества в кремлевских верхних хоро-
мах, перед тем как уединиться с невестой, государь отправился 
в «мыленку». «Мыленка» в богатых домах заменяла просто-
народную баню и представляла собой подобие современной 
ванной комнаты. Она располагалась вплотную к опочивальне 
и была приспособлена как для парной бани, так и для принятия 
ванн.

Под предлогом болезни боярыня Феодосия Прокопьевна 
Морозова, которая занимала при царском дворце чин верховой 
боярыни и была приближённой царя, отказалась от участия в 
свадьбе царя Алексея Михайловича и Натальи Нарышкиной. 
Отказ вызвал гнев царя, он направил к ней боярина Троекуро-
ва с уговорами принять церковную реформу, а позднее и князя 
Уросова, мужа её сестры. Морозова обоим ответила решитель-
ным отказом. Овдовевшая и самая богатая боярыня, деятельни-
ца русского раскола Феодосия Прокопьевна Морозова, согласно 
старообрядческим преданиям, приняла тайный постриг в мона-
хини под именем Феодоры. А вскоре, возложив «чепь на выю» 
(цепь на шею), увезли в заточение «раскольницу» боярыню 
Феодосию Прокопьевну Морозову, духовную дочь протопопа 
Аввакума, самую богатую женщину в России того времени.

 посол поднёс царице Наталье Кирил-
ловне в подарок зеркало по случаю ее свадьбы. 

Зеркала в XVII веке были большой цен ностью. 
Обычно их привозили в Россию из-за границы 
в качестве подарков от послов и торговцев. Зер-

кала были небольшого размера и обычно храни-
лись в футлярах, а на стены вешались только во вну-

тренних комнатах, причём завешивались тканью.

в Россию была завезена и посажена под Мо-
сквой новая ягода – земляника садовая. 

Затем по приказу Петра I садовую землянику доставили в 
Петербург, где путем культивирования растения была получена 
крупноплодная садовая культура, которую впоследствии в Рос-
сии стали называть клубникой. 

 Посольского приказа, то есть, по сути, ми-
нистром иностранных дел, стал Артамон Сергеевич Матвеев. 
Он занял пост Афанасия Лаврентьевича Ордин-Нащокина. 
Уступив своё место новому царскому любимцу, А.С. Матвееву, 



Ордин-Нащокин удалился в Крыпецкий монастырь, постригся 
здесь под именем Антония и много занимался делами благо-
творения. Афанасий Лаврентьевич был самым образованным 
и передовым человеком своего времени (в чем согласны почти 
все иностранцы). Но главное, он был тверд в своих убеждениях, 
весьма деятелен и совершенно неподкупен. Историк В.О. Клю-
чевский называл его «русским Ришелье».

Интересно, что переулок, где стоял дом Артамона Сер-
геевича Матвеева, второго человека в государстве, назывался 
Столповским. По легенде, название переулка было связано с 
тем, что рядом с домом Матвеева стоял столп, на котором был 
прикреплен ящик, куда каждый мог опустить письмо с проше-
нием на имя царя и с жалобой на кого угодно.

в один из дней августа 1671 года Симеон Полоц-
кий в большом волнении сообщил государю то, что удалось про-
читать ему «по небесным картам» (гороскопам) царя и царицы: 
в утробе царицы Hатальи Кирилловны зачался вчера «великий 
государь», рождение которого должно произойти 30 мая следую-
щего года! Он же сразу и предложил назвать будущего младенца 
Петром. Вскоре беременность царицы действительно обнаружи-
лась, и оказалось, что срок родов астролог назвал точно.









 Разина было приковано внимание Европы: от 
исхода борьбы зависела судьба важнейших торговых путей по 
Волге, связывавших Европу с Персией. 

Ещё до окончания восстания в Англии, Нидерландах, Герма-
нии появились статьи и даже книги о мятеже и его предводителе, 
часто фантастические в подробностях, но нередко сообщающие 
ценные сведения. Многие иностранцы стали свидетелями при-
бытия пленного Разина в Москву и его казни (в этом было заин-
тересовано правительство Алексея Михайловича, стремившееся 
уверить Европу в окончательной победе над восставшими – что 
на тот момент ещё не соответствовало действительности). 

В июне 1671 года в Гамбурге вышла газета «Северный Мер-
курий», которая стала бойко раскупаться горожанами. В ней 
была помещена корреспонденция английского купца Томаса 
Хебдона, находящегося в далекой России, в Москве. Как оче-



видец, он подробно описал казнь Степана Разина и сделал это 
весьма оперативно, послав корреспонденцию в Европу через 
два часа после того, как палач закончил свою работу.

Так европейцы получили известие о том, что вновь возоб-
новляется торговля с Россией.

Особое место среди литературы о Разине занимают «Три 
путешествия» голландца Яна Стрейса – свидетеля восстания, 
побывавшего на контролируемой Разиным территории и ви-
девшего самого Степана Тимофеевича. Считается, что Стрейс 
использовал помимо собственных впечатлений и произведения 
других авторов.

Разин – герой огромного количества русских народных пе-
сен; в одних реальный образ жестокого казачьего вождя подвер-
гается эпической идеализации и нередко смешивается с фигурой 
другого знаменитого казака, Ермака Тимофеевича, покорителя 
Сибири, в других содержатся почти документально точные под-
робности восстания и биографии его предводителя.

Три песни о Стеньке Разине, стилизованные под народные, 
написал А.С. Пушкин. В конце XIX века популярной народной 
песней стало стихотворение Д.М. Садовникова «Из-за острова 
на стрежень», созданное на сюжет одной из легенд о Разине. 
По мотивам сюжета именно этой песни в 1908 году был снят 
первый российский художественный кинофильм «Понизовская 
вольница». 

Одна из причин внимания к имени Разина – тайна его со-
кровищ. Ведь после того как палач разделался со Степаном 
Разиным и подручные поволокли на плаху его брата, Фрола 
Тимофеевича, тот вдруг срывающимся от натуги голосом 
крикнул: «Слово и дело государево!» И сказал, что знает тай-
ну писем и кладов Разина. Казнь Фрола была отсрочена. По 
свидетельству очевидца-иностранца Конрада Штуртцфлейша, 
уже превращенный в кровавый обрубок Степан Разин вдруг 
ожил и прошипел: «Молчи, собака!» Это были последние сло-
ва Разина, и их Штуртцфлейш записал латинскими буквами. 



О показаниях Фрола Разина в пыточной, на дыбе немедленно 
докладывали царю, который проявил большой интерес к кла-
дам Степана, ибо, по «отпискам» воевод, у бояр и богатого 
люда «разбойник награбил зело много добра всякого». Весть 
о том, что во время казни на Красной площади брат Степана 
Разина крикнул: «Слово и дело государево», и что царь хо-
чет выведать у него места кладов, быстро распространилась 
среди московского люда, а затем и по всей России. Скоро воз-
никли легенды о кладах Стеньки Разина и жуткие истории о 
его заговоренных сокровищах, зарытых в разных местах на 
берегах Волги. По народному поверью, разбогатеть от клада 
человеку трудно, так как большинство из них заговорены и 
без приговоров, заклинаний в руки простому смертному не 
даются. Но считается, что у кладов Степана Разина слишком 
трудны условия заговора.

Но, несмотря на все трудные условия заговоров, клады Сте-
пана Разина до сих пор привлекают искателей сокровищ. 

 театральное представление состоялось в селе Преобра-
женском при царском дворе. Немецкий пастор Иоганн Готфрид 
Грегори получил от царя Алексея Михайловича приказ «учини-
ти комедию», то есть организовать театр. 

Грегори, сначала военный, затем пастор и школьный учи-
тель, не имел подготовки к сценической деятельности, однако на 
него были возложены весьма обширные обязанности: сочинять 
и ставить комедии, обучать будущих актеров, ведать закупками 
для театра, вести учет денег, выдаваемых ему для актеров и на 
нужды театра. 

Актёрами в этом театре стали в основном дети, мещан-
ские (многие из ко торых были белорусами) и «иноземче-
ские». Например, в 1674 году труппа состояла из 48 мещан-
ских детей, 36 «иноземческих» и 8 взрослых немецких актеров. 
Театральные костюмы шили портные Немецкой слободы.

 17 октября немец Иоганн Готфрид Грегори с труппой ак-
теров устроил первое театральное представление. Театральное 
представление было принято называть «Артаксерксово дей-
ство» (по библейской книге Есфирь). Театр был летним и не 
имел отопления. В зале стояли деревянные скамьи для зрителей; 
царское место, обитое красным сукном, было вынесено вперед, 
к самой сцене. Для царицы и царевен были сооружены особые 
«клети» в виде лож, забранных частой решеткой, скрывавшей 
их от остальных зрителей. Первый спектакль оказался самым 
длинным за всю дальнейшую трехвековую историю российско-
го театра – Алексей Михайлович смотрел его 10 часов кряду, не 
вставая с места.



 лекарств «всякого 
чина людям» в Москве открывается 
вторая аптека, из которой снабжали 
и воинские части. Аптека в Кремле 
остается только придворной. 

В функции Аптекарского 
приказа входило не только управ-
ление и подбор кадров, но и 
снабжение аптек лекарствами. 
Аптекарский приказ подбирал 
заготовителей лекарств, ин-
структировал их, где, когда и 
как собирать лечебные травы 

и каким способом доставлять их в 
Москву. Поступали лечебные травы в порядке государственной 
«ягодной повинности». При этом приказ определял, в каких ре-
гионах какие травы необходимо собирать. 

Источниками получения лечебных трав были аптекарские 
сады и огороды. В XVII веке аптекарские огороды в Москве были 
организованы за Мясницкими воротами, в Немецкой слободе за 
Яузой и других местах. Много лекарственных средств завозилось 
из-за границы, причём не только из Англии, но и из других стран 
Европы и из Персии. Например, известно, что   Ф.Я. Милославско-
му было поручено купить 20 пудов хинной коры из «Кизилбаш-
ской земли» (Персии). Кроме того, Аптекарский приказ давал 
поручения закупать большие партии лекарств иноземным спе-
циалистам и купцам. Ещё одной функцией Аптекарского приказа 
было хранение различных научных сочинений. Но прежде всего 
в приказе были собраны медицинские книги, как переводные, так 
и многочисленные рукописные лечебники, травники, написанные 
еще до книгопечатания и излагавшие опыт народной медицины.

 Священной Римской империи Леопольд I по 
просьбе царя Алексея Михайловича прислал в Москву своего 
герольдмейстера Лаврентия Хурелевича (или Курелича), хор-
вата по национальности. Герольдмейстер написал сочинение  
«О родословии российских великих князей и государей, с показа-
нием имевшегося, посредством браков, сродства между Россией 
и восемью европейскими державами, то есть цезарем римским, 
королями – английским, дацким, французским, гишпанским, поль-
ским, португальским и шведским, и с изображениями оных коро-
левских гербов, а в середине их великого князя св. Владимира, на 
конце же портрета царя Алексея Михайловича». 

В сочинении, в частности, утверждалось, что все европей-
ские монархи происходят от Владимира Святого.

 атамана Ивана Дмитриевича Сирко запорож-
ские казаки совершили поход против турецкой крепости на 
Днепре – Аслам-кермень, а затем – против турецкой крепости 
Очаков. Окружённый ореолом непобедимости, славный коше-
вой атаман вызывал у врагов страх. 



Существует легенда, что султан Мохаммед IV выдал специ-
альный фирман, в котором распорядился молиться в мечетях за 
гибель Сирко, а татары, напуганные храбростью Сирко, назы-
вали его «шайтаном». А затем султан Мохаммед IV, повелитель 
огромной империи, раздраженный постоянными набегами на его 
владения, продиктовал своему секретарю текст послания Ивану 
Сирко и его казакам: «Султан Мохаммед IV – запорожским ка-
закам. Я, султан и владыка Блистательной Порты, брат Солн-
ца и Луны, наместник Аллаха на Земле, властелин царств – Ма-
кедонского, Вавилонского, Иерусалимского, Большого и Малого 
Египта, царь над царями, властелин над властелинами, несрав-
ненный рыцарь, никем не победимый воин, владетель древа жиз-
ни, неотступный хранитель гроба Иисуса Христа, попечитель 
самого Бога, надежда и утешитель мусульман, устрашитель и 
великий защитник христиан, повелеваю вам, запорожские ка-
заки, сдаться мне добровольно и без всякого сопротивления и 
меня вашими нападениями не заставлять беспокоиться. Сул-
тан Мохаммед IV». 

Ответ запорожцев турецкому султану был следую-
щим:   «Запорожские казаки турецкому султану! Ти, султан, 
чорт турецкий, i  проклятого чорта брат i товарищ, само-
го Люцеперя секретарь. Якiй ты в  черта лыцарь, коли голою 
сракою ежака не вбъешь. Чорт высирае, а твое вiйско пожи-
рае. Не будешь ты, сукiн ты сыну, сынiв христiянських пiд  со-
бой маты, твойого вiйска мы не боiмось, землею i водою бу-
дем биться з тобою, распро#б твою мать. Вавилоньский ты 
кухарь, Макидоньский  колесник, Iерусалимський бравирник, 
Александрiйський козолуп, Великого и  Малого Египта свинарь, 
Армянська злодиюка, Татарський сагайдак, Каменецкий кат, 
у всего свiту i пiдсвiту блазень, самого гаспида внук и  нашего 
х$я крюк. Свиняча ты морда, кобыляча срака, рiзницька соба-
ка,  нехрещений лоб, мать твою въ#б. От так тобi запорожцi 
виcказали,  плюгавче. Не будешь ти i свиней христiанских па-
сти. Теперь кончаемо, бо числа не знаемо i календаря не маемо, 
мiсяц у небi, год у книзя, а день такий у нас, якиi i у Вас, за це 
поцелуй в сраку нас!  Пiдписали: Кошевой атаман Иван Сирко 
Зо всiм кошем Запорожськiм». Именно этот текст обсуждают 
герои известной картины Ильи Репина «Казаки пишут письмо 
турецкому султану».



Киево-Печерской лавры отпечатан «Синоп-
сис» (авторство которого традиционно приписывается архи-
мандриту Иннокентию (Гизелю). 

«Синопсис» – первый учебник русской истории, выдержав-
ший до начала XIX века около 30 изданий. 

 море вышел русский флот, построенный голланд-
скими мастерами на воронежских верфях. Командовал флотом 
генерал Григорий Косагов. Когда произошло столкновение с ту-
рецким флотом, обе эскадры уклонились от боя. 

 инженер-капитан Эрик Пальмквист, выполняв-
ший при шведском посольстве в России разведывательную дея-
тельность с 1673 по 1674 год, составил отчёт о своей работе. 
Особое место в отчете он уделил Великому Новгороду. 

Пальмквист писал: «Город делится рекой на две части, из 
которых западная кроме замка состоит из трех других отдель-
ных частей, каждая из которых имеет свои особые валы и баш-
ни. Самое прочное укрепление их имеющихся в Новгороде – это 
замок, обнесенный красивой, высокой и очень толстой стеной 
и окруженный рвом. В двух верстах от города находится более 
30 каменных монастырей... Сам город выделяется прекрасным 
видом, благодаря многочисленным соборам, церквам и башням».

 посольство отправилось в Китай. Глава его, перевод-
чик Посольского приказа Николай Гаврилович Спафарий-

Мелеску, вел в Пекине переговоры о заключении тор-
гового договора. Кроме того, послу дано поручение 

нанять мастеров для строительства каменных мо-
стов. 

Отправлено посольство к индийскому шаху Ау-
рангзебу. «Государю-царю желательно обсылаться 
послами с вельможнейшим братом своим, великом 
государем, высокопрестольным шахом». Посоль-
ство дошло только до Кабула, так как путешествие 
по Средней Азии, раздираемой междоусобными 
войнами, кишащей разбойничьими шайками, было 
трудным и опасным предприятием. 

 которое до сих пор живет среди 
старообрядцев, что после смерти Алексея Михайлови-

ча в январе 1676 года на трон должен был взойти его старший 
сын Михаил, который не принял нововведений Никона и прим-
кнул к сторонникам старой, истинной веры. 

Некоторые историки считают, что жесточайше гонимое госу-
дарством и официальной церковью старообрядчество не сжалось 
до размеров малой секты во многом благодаря тому, что звеном 
начала тайны мощи старообрядчества, как религиозного течения 
староотеческой Руси, оказался первенец второго царя рода Рома-
новых Алексея Михайловича и его супруги Марии Ильиничны из 
рода Милославских, названный в честь деда, Михаилом (Михай-



ло). В официальной истории царевича Михаила Алексеевича нет. 
Но сторонники существования царевича считают, что в октябре 
1648 года родился Михаил, а, мол, известный истории «первенец» 
Дмитрий рождается в 1649 году и через 2 года умирает. Одним из 
аргументов в пользу существования Михаила приводится и тот 
факт, что среди шести сыновей царя Алексея Михайловича – Дми-
трия, Алексея, Феодора, Симеона, Иоанна и Петра, не числится 
сына с именем Михаил. Не по обычаю русскому получалось, чтоб 
деда, основателя царской династии, можно так обидеть на глазах 
всей Руси, не назвав ни одного внука в его честь. 

Михаил тайно оставил столицу после того, как отец женился 
на Наталье Кирилловне из рода Нарышкиных, будущей матери 
Петра I. Есть версия, что свадьба Алексея Михайловича состоя-
лась не в январе 1671-го, а в 1672 году, и поэтому выходило, что 
Петр Алексеевич родился намного раньше, чем положено на Руси 
после честного брака – 30 мая 1672 года, что впоследствии дало 
старообрядцам, не признававшим Петра за законного государя, 
дополнительный мотив соотнести его с антихристом. Ведь со-
гласно библейским пророчествам, антихрист родится от «девы 
нечистой и развратной». И, мол, не зря в народе говорили: «Спас 
девицу от позору, да в Руси бывать разору». 

По преданиям, Михаил сначала отправился в Соловецкий 
монастырь. Возможно, именно поэтому летом 1673 года стрель-
цы отказываются атаковать Соловецкий монастырь, а воевода 
Иевлев запросил у государя отстранения его от командования. 
Назначенные же к новому воеводе Мещеринову опытные рус-
ские военачальники под разными предлогами отказываются от 
службы, и власть посылает к воеводе иностранных наёмников. 

А потом Михаил ушёл в лесную глухомань близ озера Свет-
лояр. Среди раскольничьих обителей и был спрятан от царских 
соглядатаев и доносчиков царевич Михаил. Предполагалось на 
время, а получилось на века. 

А поводом к своему историческому забвению дал сам Михаил, 
совершив самую тяжелую и непоправимую ошибку в своей жизни. 
Поверив в будущее успешное царствование своего младшего брата и 
его долгую жизнь, Михаил пишет ему секретное письмо, в котором 
сообщает, что у него нет желания мешать его царствованию, тем бо-
лее лишать его престола силой, и подбадривает, – пусть смело пра-
вит, не оглядываясь на него. Неопытный Федор делится содержанием 
этого письма со своим ближайшим окружением, которое составляли 
Иван Языков и Алексей Лихачев, тайные сторонники Матвеева, не 
понимая, что написанное ему братом приравнивалось к официально-
му отречению Михаила от престола. В то время боярин Матвеев был 
в ссылке с сыном, куда он попал по подозрению в отравлении царя 
Алексея Михайловича и в попытке дворцового переворота в пользу 
рода Нарышкиных. И вот этот многоопытный Матвеев начал через 
верных ему бояр плести новую интригу. 1 апреля 1682 года заживо 
сжигается вместе с выдающимися проповедниками старообрядче-
ства: Лазарем, Феодором и Епифанием, протопоп Аввакум – тайный 
духовник опального Михаила, тем самым как бы давая понять тому, 
что он уже никто для властвующих в Москве.



ак правило, говоря о русских правителях XVII века, 
после царя Алексея Михайловича называют его сы-

новей Ивана и Петра. Ну и, конечно, дочь Софью. 
А вот о старшем сыне Фёдоре даже и не вспоми-

нают.
Его словно бы и не было в русской исто-

рии, хотя именно его многие начинания были 
продолжены его братом Петром I. И навсег-
да остались связанными в истории с именем 
Петра, но это не так. 

Ещё в 1674 году Алексей Михайлович на-
значил наследником престола старшего сына Фёдо-

ра. А спустя всего два года Фёдор уже принимал царский венец 
скоропостижно умершего самодержца всероссийского царя 
Алексея I Михайловича.

Фёдор I Алексеевич Романов родился 30 мая 1661 в Москве. 
Получил образование под руководством Симеона Полоцкого, 
выдающегося богослова, церковного проповедника и писателя, 
который стал главным наставником царских детей. Во многом 
представления Фёдора о царской власти были сформированы под 
влиянием Симеона Полоцкого. Фёдор был прекрасно образован. 
Он хорошо знал латынь и свободно говорил по-польски. 

К сожалению, Фёдор Алексеевич не отличался хорошим 
здоровьем, с детства был слабым и болезненным, однако страст-
но любил лошадей и стрельбу из лука. 

15-летнего Фёдора венчали на царство в Успенском соборе 
Московского Кремля 18 июня 1676 года. 

Он упразднил Приказ тайных дел, затем был упразднен Мона-
стырский приказ. Отменены членовредительские наказания – от-
сечений рук, ног, пальцев. Вместо этого введена ссылка в Сибирь. 
Кстати, ссылка стала одним из методов колонизации огромного 
сибирского края, его земледельческого освоения. К этому времени 
европейские страны широко использовали труд осужденных для 
развития мореходства и освоения колоний. Благодаря строитель-
ству оборонительных сооружений на юге России появилась воз-
можность широкого наделения дворян, стремившихся к увеличе-
нию земельных владений, поместьями и вотчинами. 

В стране была проведена общая подворная перепись, в ре-
зультате которой изменилась налоговая система; вместо много-
численных податей была введена единая – так называемые 
«стрелецкие деньги», которые шли на содержание стрелецкого 
войска. Осуществлена налоговая реформа. Поводом и основа-
нием для начала реформы стали громадного размера постоян-
ные недоимки. Вместо многих поборов введен единый налог, 
который взимался теперь не по земельному окладу, а подворно. 
В целом оклад был понижен, недоимки прощены. 



Во главе финансовых учреждений Московского государства 
стал Приказ Большой казны. Приказу Большой казны передан 
Денежный двор и таможенные и кабацкие сборы, а также все 
разбросанные по разным ведомствам финансовые дела. 

Была создана система «разрядов», по которой все служилые 
люди государства, кроме жителей Поволжья и Сибири, по тер-
риториальному принципу делились на 9 военных округов.

Одним из самых радикальных шагов Фёдора стало 
упразднение местничества, то есть служебной иерархии в за-
висимости от знатности происхождения. 12 января 1682 года 
под влиянием Бориса Голицына и после совещаний с Земским 
собором, советом бояр и высшим духовенством царь Фёдор 
Алексеевич принял решение ликвидировать местничество, 
а разрядные книги, в которых были записаны «разряды», то 
есть должности, сжечь. В сенях Государственной палаты со-
жжены разрядные книги, в которые были занесены боевые 
деяния предков. Отныне назначения стали зависеть не только 
от древности и заслуг рода, но и от личных достоинств пре-
тендента. 

Последние месяцы жизни царя были омрачены большим го-
рем: от родов умерла его жена, и вместе с матерью умер и ново-
рожденный наследник. 

Фёдор I Алексеевич Романов умер 17 апреля 1682 года, в 
возрасте 22 лет. 

 от отца Фёдор правил самостоятельно, при нём не 
было первого министра. Посольским приказом вместо первого 
министра ведали дьяки, а должность канцлера занимал невели-
кий администратор Дементий Минич Башмаков. Несмотря на 
борьбу придворных группировок, пытавшихся влиять на царя, 
Фёдор вникал во все государственные дела. При Фёдоре центр 
тяжести государственных решений переместился в Думу. Ряд 
реформ правительства Фёдора было направлено на централиза-
цию власти и укрепление позиций дворянства. 



Многое из того, что было подготовлено или начато в крат-
кий период правления Фёдора Алексеевича, было продолжено 
в реформах его младшего брата Петра I.

 Алексеевич правил страной всего шесть лет. Часть это-
го времени заняла война с Турцией и Крымским ханством из-

за Украины. После сражения под Чигирином в ходе 
войны с Турцией, согласно указу царя Фёдора 

Алексеевича, в Москве появился первый 
в России военно-временной госпиталь – 
для лечения ратных раненых, больных 
всяких чинов людей, которые ранены на… 
«службе в Чигирине и под Чигирином».  
А затем началось строительство государ-
ственных богаделен для престарелых, 
обслуживать которые должны были врачи 
Аптекарского приказа, и приютов для си-

рот и детей убогих родителей. В приютах 
вводилось сугубо техническое образование, 

изучались фортификация, архитектура, геоме-
трия. Фёдор выступал за открытие в Москве выс-

шего учебного заведения – Славяно-греко-латинской 
академии, но открылась академия уже после его смерти. Фёдор 
Алексеевич стремился реорганизовать армию, заменить дво-
рянское ополчение регулярными войсками – полками нового 
строя. Дума встретила реформу в штыки, обсуждение сопрово-
ждалось бранью и затяжными спорами. Проект реорганизации 
армии был послан в специально созданные комиссии, где были 
не только представители центральных учреждений, но и горо-
дового дворянства.

Фёдор Алексеевич утвердил «Привилей Московской Ака-
демии» – устав первого русского университета. Скорая смерть 
царя не позволила воплотить идею создания университета. 

 Артамон Сергеевич Матвеев уволен как бывший от-
ветственным за царское здоровье. Дело в том, что государствен-
ный деятель и дипломат боярин Артамон Сергеевич Матвеев 
был заподозрен в колдовстве и чернокнижии, с помощью кото-

рых якобы пытался извести царя Алексея Михайловича. 
Доброхоты донесли, что тот, закрывшись с инозем-

ным доктором Стефаном, читал «черную книгу» колдов-
ства и вызывал нечистого! В своей челобитной царю 
он писал: «Как будто я у себя в домишке, в палате, с 
Степаном  доктором  чли  Черную  книгу,  и  в то,  де, 
время, будто пришло к нам в палату нечистых ду-
хов множество, и говорили нам, мне, холопу твоему, 
и доктору Степану, те нечистые духи вслух, что 
есть у вас в избе третий человек... А та, де, Черная 
книга в полдесть, а толщиною в пальца три; а учил, 
де, будто по той книге меня, холопа твоего, и сы-
нишку моего, Андрюшку, Николай Спафарий».



Артамон Сергеевич Матвеев отправлен на воеводство в 
провинцию.

 Приказ тайных дел – личная канцелярия Алексея 
Михайловича и учреждение, в которое передавались дела из 
прочих приказов по указу царя. Кроме того, Приказу тайных дел 
был подчинён Дворцовый приказ. 

Некоторые исследователи рассматривают приказ как пер-
вую институализированную специальную службу в России. 
Бояре и думные люди не входили в состав приказа, так как он 
был учреждён главным образом для наблюдения за их деятель-
ностью. 

Подьячие Приказа тайных дел посылались с послами в 
разные государства и на посольские съезды, а также вместе с 
воеводами на войну. Они должны были следить за действиями 
послов и воевод и обо всем доносить государю. Послы поэтому 
всегда старались подкупать подьячих, чтобы расположить их в 
свою пользу. 

В Приказе тайных дел производились следствия по важней-
шим государственным делам, например по выпуску фальшивой 
монеты, делу патриарха Никона и тому подобные. 

Что интересно, в ведении этого же приказа состояла люби-
мая царская потеха – птицы, кречеты и ястребы с особым шта-
том для их ловли и обучения, а также голубятни, в которых было 
более 100 тысяч голубиных гнезд для корма хищных птиц.

 врачей был созван в Аптекарском приказе. Глав-
ная задача – сделать заключение о здоровье царя Фёдора, стра-
давшего цингой. Дело в том, что здоровье наследников Алек-
сея Михайловича было одним из главных аргументов в борьбе 
различных группировок высшей власти. Весь двор шептался, 
что, мол, канцлер Матвеев убеждал умирающего царя и бояр, 
что Фёдор Алексеевич очень болен, даже «мало надежд на его 
жизнь». Второй сын Алексея, Иван, тоже не способен править, 
тогда как Пётр на диво здоров. 

Консилиум шести ведущих медиков страны пришёл к заклю-
чению, что «ево государская болезнь не от внешняго случая и ни от 
какой порчи, но от его царскаго величества природы... та де цынга 
была отца ево государева... в персоне». Хроническая болезнь даёт 
сезонные обострения, заявили доктора, лекари и фармацевты. Эти 
обострения купируются с помощью внутренних и внешних укре-
пляющих средств, «сухой ванны», мазей на царские «ношки». Пол-
ное излечение возможно «только исподволь, а не скорым время-
нем». Многие бояре с облегчением вздохнули – болезнь при соот-
ветствующем уходе была не смертельна, в конце концов, покойный 
Алексей Михайлович жил с ней и царствовал десятки лет.

 церкви стали разделяться на сорока. 
Сороков было шесть: Китайский, Пречистенский, Никит-

ский, Сретенский, Ивановский и Замоскворецкий. Всего во всех 
сороках насчитывалось 943 церкви.



 на престол, Фёдор Алексеевич проявил себя как фа-
натик коневодства. Он полностью сменил руководство Коню-
шенным приказом. Приблизил к себе конюшего И.Т. Кондырева 
с его родней и коннозаводчика В.Д. Долгорукова. Царь выпи-

сывал производителей из Западной Европы и не 
стеснялся даже выменивать коней у ино-

земных послов. 
Фёдору исполнился год от роду, 

когда дядьки, взяв его из рук мамок, 
посадили на игрушечного деревянного 
коня (этот символический конь стоял в 
хоромах царевича по крайней мере до 
11 лет). С детства страсть к лошадям 
вошла в кровь царевича. «Как отец сего 

государя, – писал о Фёдоре В.Н. Тати-
щев, – великой был (охотник) до ловель 
зверей и птиц, так сей государь до лоша-
дей был великой охотник. И не токмо 
предорогих и дивных лошадей в своей 
конюшне содержал, розным поступкам 
оных обучал и великие заводы конские 

по удобным местам завел, но и шляхет-
ство к тому возбуждал. Чрез что в его время 

всяк наиболее о том прилежал и ничим более, как лошедьми, не 
хвалилися!» 

«Пользительные» для здоровья поездки по Подмосковью 
верхом царь практиковал постоянно, исключая моменты при-
ступов цинги. 

Не забывал он и увлечение отца, проявляя большую заботу 
о расширении числа и улучшении породы ловчих птиц, кото-
рых по его указам доставляли даже из Сибири. Причём строго 
следил за сохранением поголовья соколов, кречетов и прочих 
пернатых в местах обитания. 

 с лошадями с раннего детства Фёдор Алексеевич 
увлекался стрельбой из лука. Это был настоящий спорт со свои-
ми правилами и детально разработанным инвентарем.

Документы рассказывают, что для царевича Фёдора и 
14–17 его товарищей-стольников изготовлялись десятки луков 
разных типов и многие сотни стрел нескольких разновид-
ностей, мишени для комнатной и полевой стрельбы, с 
подставками и «в лёт». Например, только за одну потеху 
за Ваганьковом «пропало в траве и переломали 33 гнез-
да северег» (то есть 33 связки по 25 стрел определен-
ного вида).

После воцарения Фёдор Алексеевич не отказался 
от любимой игры.

Стрельба смыкалась с военными играми, вроде 
перестрелки через Крымский брод на Москве-реке, 
месте давних сражений с ордынцами. С малолетства 
шахматы, свайки, мячики и другие мирные игрушки 



откладывались царевичем Фёдором и товарищами его игр ради 
многочисленного и разнообразного оружия: шпаг и тесаков, пи-
столетов и ружей (в том числе нарезных), булав, копей, алебард, 
медных пушечек, знамен и барабанов, литавр и набатов, – как в 
настоящем войске. 

Неудивительно, что, став царем, Фёдор Алексеевич с боль-
шим знанием дела распорядился об оборудовании Потешной 
площадки при комнатах своего младшего брата и крестника 
царевича Петра. Для игр Петра был сделан военный шатёр, 
воеводская изба, пехотные рогатки, пушки и прочее воинское 
снаряжение.

 город Стародуб (в XVII веке Стародуб располагался на 
границе между Россией и Украиной). Предание гласит, что «в 
1677 году от Рождества Христова в городе Стародубе, который 
славился своей торговлей и богатством, произошло знамена-
тельное событие. Здесь было много лавок, отдельная немецкая 
улица, сюда собиралась на ярмарки вся Украина. Едва ли не в 
каждом дворе был шинок (трактир. – А.М.), где происходили 
бесчинства и частые убийства. За разврат не чинилось никакого 
наказания, напротив, это считалось удальством. Царило пьян-
ство неудержимое, равнодушие к благочестию. Священников не 
уважали, говоря: «Тяжело от попов». Архиепископ Лазарь долго 
увещевал стародубцев покаяться, напоминал о долге и грозил 
проклятием. Но бесполезно. Тогда владыка Лазарь послал в 
Стародуб Черниговского Благовещенского священника Стефа-
на Шубу. Совершив в соборной полковой Николаевской церкви 
литургию, Шуба торжественно провозгласил на стародубцев 
анафему и погасил церковные свечи. И в тот же день начался 
страшный пожар. Сначала загорелась церковь Рождества Хри-
стова в центре города, потом огонь перекинулся на остальные 
постройки. Пламя сокрушило Стародуб до основания...» 

По церковным правилам анафема «ложится» на семь по-
колений. Описанные события произошли в 1677 году. Сейчас 
в городе живет четвертое и пятое поколение людей, проклятых 
православной церковью (одно поколение, по словам священни-
ков, длится семьдесят лет).

 налоговая реформа. Поводом и основанием для 
начала реформы стала невыносимая тяжесть главного государ-
ственного налога – стрелецкой подати, что отчетливо обнаружи-
валось в громадного размера постоянных недоимках. 

Вместо многих поборов введен единый налог, который 
взимался теперь не по земельному окладу, а подворно. В целом 
оклад был понижен, недоимки прощены. 

Во главе финансовых учреждений Московского государства 
стал Приказ Большой казны. Основанием для снижения налога 
стал перерасчет расходов на содержание армии в мирное время.

 один из первых российских законодательных актов, 
регулирующих формирование сибирской ссылки. Сибирская 



ссылка, вошедшая в систему российского судебного законода-
тельства, постепенно вытесняет другие формы наказания, по-
рой смягчая их. 

Так, указом от 20 октября 1653 года за воровство и разбой 
смертную казнь заменили наказанием кнутом с отсечением 
перста левой руки – невредимая правая рука позволяла осуж-
денному работать, ведь его вместе с женой и детьми ссылали в 
Сибирь. В 1679 году увечья вообще отменены – Сибири нужны 
полноценные работники. 

Кстати, ссылка стала одним из методов колонизации огром-
ного сибирского края, его земледельческого освоения. К этому 
времени европейские страны широко использовали труд осуж-
денных для развития мореходства и освоения колоний.

 губные учреждения и восстановлено воеводское 
управление. Вместе с введением воеводского единовластия объ-
являлся указ о полном упразднении длинного списка денежных 
налогов, «которые... платили наперед сего по сошному письму 
в розных приказех и сверх того по воеводским прихотям». Все 
было велено из-за тягости для населения «отставить и впредь 
до валовых писцов... не сбирать». 

Суть реформы сводилась к тому, чтоб вместо многочислен-
ных налогов (которые надо было платить разным чиновникам и 
в разные московские приказы) должен собираться один: стре-
лецкие деньги, – разверстывая установленную поуездно (об 
этом просили общины) сумму платежей по дворам – «по живо-
том и по промыслом» их владельцев. При этом прощались все 
старые недоимки и снижался налог в целом. Кроме того, Фёдор 
Алексеевич ратовал за справедливость раскладки сумм, «чтобы 
богатые и полные люди пред бедными в льготе, а бедные перед 
богатыми в тягости не были». 

 дворце в Москве для узкого круга царской 
семьи стали устраиваться различные увеселения. По существу, 
это было уже первое в Москве театральное помещение. В том 
же году Потешный соединили переходом на столбах с царским 
дворцом и пристроили деревянные хоромы и терема. 

В то время это было довольно сложное сооружение, местами 
двух-, трех- и даже четырехэтажное с крутыми наружными лест-
ницами и крыльцами. На верхних этажах некое подобие полуко-
лонн, окна имели обрамление валиком, типичное для архитектуры 
XVII века. 

Живописная композиция здания с белокаменными де-
талями и висячими гирьками на крыльцах, по всей ви-

димости, хорошо сочетались с соседним Теремным 
дворцом, близким к нему по архитектуре, и домовой 
церковью.

 реформе 1679 года вся тер-
ритория государства (черносошные крестьяне и про-
мышленники северных уездов содержали выборных 



солдат) была организационно приспособлена к регулярной во-
енной службе. 

Всероссийский «разбор» военнослужащих завершился 
представлением государю «Росписи перечневой ратным людем, 
которые росписаны в полки по розрядом». Дворянство сотенной 
службы, городовые приказчики и выборные должностные лица, 
городовые стрельцы, пушкари и другие были записаны в регу-
лярные полки, причем дворяне – в конницу, «служилые по при-
бору» – в пехоту; негодные к строевой увольнялись со службы. 
Одновременно недворяне выписывались из конницы в солдаты; 
также поступали и с беднейшими дворянами, неспособными к 
службе в рейтарах и копейщиках, – это был необходимый спо-
соб чистки дворянства от деклассированных элементов. 

В «Росписи» (без Сибири) значилось 61 288 солдат в  
41 полку, 20 048 стрельцов в 21 полку, 30 472 рейтара и копей-
щика в 26 полках (с драгунами – 43 908) и 14 865 казаков в 
четырех полках. Последним бастионом старой дворянской 
армии был Государев двор и приписанные к нему «выборные 
дворяне» из городовой службы. Несмотря на повеление Фёдора 
Алексеевича московским дворянам и жильцам, записанным в 
эти чины с 1670–1671 годов, нести военную службу с прежни-
ми их «городами», даже часть Государева двора не попала по 
реформе 1679 года в «регулярство». 

Фёдор Алексеевич ввел во всех городах, входивших в раз-
ряды (округа), полноценное воеводское и местное приказное 
управление. Он придал командующим округами статус разряд-
ных воевод, а окружным приказным избам – звание разрядных 
приказных изб, то есть перенес на места часть функций Раз-
рядного приказа. 

Города, входившие в разряды, делились на корпусные или 
дивизионные (генеральские) и полковые (где квартировал в 
мирное время один рейтарский, солдатский или регулярный ка-
зачий полк), а также крепости. 

Все виды старой «городовой» службы отменялись, создан-
ные в Центральной России Московский и Владимирский раз-
ряды служили для комплектования и содержания полков при-
граничных округов. 

 приказов от судей (руководителей) до 
подъячих установлен 10-часовой рабочий день. 

Имена думных дьяков приказано писать с полным отче-
ством, как бояр. 

 году жизни Фёдор Алексеевич всту-
пил в брак с Агафьей Семеновной Грушецкой. Молодой 
царь Фёдор увидел Агафью во время крестного хода и 
влюбился. Он велел передать её дяде, чтобы до его осо-
бого указа он не выдавал её замуж. 

Узнав о выборе царя, один из его ближайших род-
ственников, И.И. Милославский, стал распространять 
о царской невесте самые нелепые выдумки, чтобы 



воспрепятствовать появлению на первых ролях в царском двор-
це незнатной дворянки. Однако он добился лишь того, что на 
него обрушился гнев царя, и только заступничество Агафьи Се-
мёновны спасло его от опалы. 

«Бракосочетание происходило безо всякого великолепия, 
и царский двор оставался… несколько дней недоступным…» 
Брак царя был устроен его фаворитами – И.М. Языковым и    
А.Т. Лихачёвым.

 ускорилась после того, как правле-
ние военными приказами (Разрядным, Рейтарским, Иноземным 
и Стрелецким) было сосредоточено в руках князя Юрия Долго-
рукого.

Необходимость реформы была вызвана тем, что ко второй 
половине XVII века в России стало ясно, что так называе-

мое «поместное войско» не может выполнять задачи 
по защите государства от внешнего врага. Это войско 
основывалось на том, что каждый помещик в зави-
симости от размеров своего состояния был обязан 
в случае начала войны прибыть в место сбора с 
определенным количеством вооруженных воинов 
из числа своих крестьян. Такое войско в условиях 

наличия быстро развивающегося огнестрельного 
оружия, требовавшего высокой выучки, развития ре-

гулярных армий в сопредельных странах, совершенство-
вания тактики не отвечало требованиям времени. Поэтому в 

составе русского войска становилось все больше полков «ино-
земного строя», то есть полков, сформированных на принципах 
европейских армий. 

К 1680 году число таких полков выросло до 48 солдатских 
(пехотных) и 26 рейтарских (кавалерийских). Для надзирания 
за этими полками, за работой командиров полков требовались 
и постоянные начальники, имеющие соответствующие знания, 
опыт управления такими полками.

Московские стрельцы, также хорошо показавшие себя в 
боях и более чем за столетие своего существования превратив-
шиеся в гвардию, были переформированы в тысячные полки 
из старинных «приказов» по 500 человек и получили общеар-

мейские звания (головы стали полковниками, полуголовы – 
подполковниками, сотники – капитанами). Они в первую 

очередь вооружались ручными фанатами (оказавшимися 
весьма эффективными в боях за Чигирин), «гранатоме-

тами» и нарезным оружием. 

 город, который жил, праздновал, тор-
говал, воевал, город, который принимал и отправлял 
караваны кочей более столетия, покинули последние 
жители. (В 1572 году в полярной лесотундре, у слия-
ния рек Таз и Мангазейка, поставили русские люди 
большой торговый сибирский город Мангазею, кото-
рую вскоре стали называть «златокипящей»).



Почему это случилось, остается загадкой до сего дня. 
Причины называют разные. И среди них: похолодание 1650–
1680-х годов, которое стало задерживать льды «моря Мангазей-
ского», затруднив хлебный подвоз, истощение пушных ресурсов, 
воинственные кочевые ненцы, которые годами держали город в 
осаде.

 заведение», первое в России, образовано в Мо-
скве. Изготавливали фейерверочные и сигнальные ракеты. Рус-
ское название ракеты произошло от итальянского «rocchetta» – 
веретено, по сходству внешней формы. Она использовалась для 
зрелищных «потешных» дел.   «Зелейным делом» занимался 
позднее и сам царь Петр I. 

В «ракетном заведении» была изготовлена сигнальная ракета, 
способная подниматься на высоту до одного километра. В бомбар-
дирской роте Преображенского полка ракетным делом успешно 
занимались артиллерийские офицеры В. Корчмин и     Г. Писарев. 

 казённое, государственное винокурение. Прави-
тельство вынуждено опять вернуться к восстановлению строго-
го казённого производства алкоголя. 

При этом был введён новый порядок заготовки водки. Под-
рядная поставка водки казне по строго фиксированным ценам 
или в качестве торгового эквивалента налога, причём подряд-
чиками должны были выступать дворяне (помещики, крупные 
вотчинники), которые давали письменное обязательство доста-
вить казне водку в определённый срок и в определённом коли-
честве и, таким образом, не подвести государство. 

Единственной формой продажи спиртных напитков ста-
ла торговля «на вере» в казённых кружечных.

 Типографская школа, которую историки счи-
тают непосредственной предшественницей Славяно-
греко-латинской академии. Школа располагалась в 
Москве на Никольской улице, при типографии. Там, в 
школе, преподавали и греческий язык. 

По поводу этого события Иерусалимский патриарх До-
сифей писал царю: «Благодарим Господа Бога, яко во дни 
святаго вашего царствия благоволили быти в царствую-
щем граде еллинской школе. ...И сие есть Божественное 
дело, еже учити Христианом греческий язык, во еже разуме-



ти книги православныя веры, яко же писани суть, и познавати тол-
кование их удобно; и наипаче, дабы отдалены были от латинских, 
иже исполнены суть лукавства и прелести, ереси и безбожества... 
Просим святое царствие твое, чтоб училище утвердити и впредь 
распространити, да пребудет память твоя вечна и бессмертна, 
яко царя Птолемея Филадельфа... Еллинским языком просветиши 
люди твоя в высшее познание истинного разумения, яко прапрадед 
царствия вашего великий князь российский Владимир, крестив на-
роды сущие под ним, взя учители от грек и учаша тогда греческим 
учением, и пение во святых церквах совершашеся гречески, купно и 
словенски. Аще потом и оскуде учение оно еллинское за некыя слу-
чаи: но ныне желаем обновитися и совершитися».

 войны царь Фёдор Алексеевич повелел со-
звать совещание служилых людей. Поскольку, как говорилось 
в царском указе, «неприятели показали новые в ратных делах 
вымыслы», выборные должны были помыслить о том, как «пре-
жде бывшее воинское устроение, которое показалось на боях 
не прибыльно, переменить на лучшее». Совещание служилых 
людей возглавил князь Василий Васильевич Голицын. 

Разочарование в неудачных для России результатах войны 
было настолько сильным, что выборные люди, посовещавшись, 
объявили то, о чём раньше никто не осмеливался заявлять 
вслух. Служилые люди предложили отказаться от местничества. 
Сначала речь шла только о военной сфере, но раз высказанная 
мысль получила своё логическое завершение, и через несколько 
дней от имени выборных была подана челобитная, в которой 
ставился вопрос об упразднении местничества вообще.

Кроме того, был подготовлен своеобразный проект «табели 
о рангах» из 35 степеней, который сводил воедино иерархии чи-
нов Государева двора, военных округов, высшего гражданского 
аппарата и дворцовых должностей посредством наместниче-
ских титулов разного уровня. 

Длительная тяжёлая болезнь не позволила Фёдору преодо-
леть сопротивление проекту, но системе службы старого Госу-
дарева двора он успел нанести смертельный удар. 

 с апреля 1681 года и до кончины в 1682 году, то есть 
за последний год своей жизни, царь Фёдор Алексеевич отдал 
указы о строительстве 55 сооружений в Мос кве и Подмосковье, 
нередко лично внося поправки в первоначальный проект.

Так, например, по чертежам царя Фёдора Алексеевича 
началась перестройка Алексеевской церкви. Этот 
новый, но по-прежнему двупрестольный храм 
отличался тем, что был разделён на мужскую 
и женскую самостоятельные «половины» с 
отдельным для каждого пола входом: Алек-
сеевский храм был для мужчин и Благове-
щенский – для женщин. В Алексеевской 
церкви хранилась замечательная икона Св. 
Алексия, написанная на доске его гроба, и 



потом пораненная ножом сумасшедшего еретика-
кальвиниста. 

В неспокойное время в монастыре появилась 
новая церковь во имя св. апостола Андрея Перво-
званного. Её основали во хвалу святого апостола и 
в память «умиротворения» страшного стрелецкого 
бунта, случившегося в Москве в 1682 году. Неспо-
койно тогда было в столице, и однажды патриарх 
Иоаким вынес из Успенского собора святыню – 

десницу св. Андрея, поместил на аналое, прямо на 
площади отслужил молебен и призвал стрельцов «оставить смуту», 
обещая им прощение за бунт. Тогда к радости царя и патриарха и к 
радости самих стрельцов дело кончилось миром и всеобщей благо-
дарностью к святому апостолу – и в память о том чудесном прими-
рении в кремлевской обители основали Андреевскую церковь, как 
ни странно, редкую для Москвы.



 Государственной палаты сожжены разрядные книги. 
В книги были занесены боевые деяния предков. Так наглядно 
уничтожалось местничество (служебная иерархия в зависимо-
сти от знатности происхождения). 

Патриарх, старшие духовные власти и члены царского со-
вета не тронулись с мест, пока все Разрядные книги не сгорели 
дотла, – чтобы знать наверняка, что они действительно уничто-
жены. Отныне назначения стали зависеть не только от древности 
и заслуг рода, но и от личных достоинств претендента. Это был 
своего рода удар по боярству. Историк Ключевский по этому по-
воду заметил, что «не боярство умерло, потому что осталось без 
мест, чего оно боялось в XVI веке, а места исчезли, потому что 
умерло боярство, и некому стало сидеть на них». 

В ряд с уничтожением местничества ученые ставят возник-
ший при Фёдоре так называемый Проект устава о служебном 
старшинстве бояр. Этот проект впервые ясно выразил новую 
для Московского государства мысль о полном разделении граж-
данских и военных властей.

 реализовать замысел создания первого высшего 
учебного заведения в России, царь Фёдор Алексеевич утвердил 
«Привилей Московской Академии». Руководствуясь идеей «об-
шей пользы», царь утверждал учреждение академии для изуче-
ния всех гражданских и духовных наук: от грамматики, поэтики 
и риторики до диалектики, логики, метафизики, этики, богосло-
вия, юриспруденции «и прочих всех свободных наук», принятых 
в университетах, на русском, латинском и греческом языках. 



Документ подчеркивал, что забота о просвещении – одна из 
главных обязанностей государя, именно науками «вся царствия 
благочинное расположение, правосудства управление, и твердое 
защищение, и великое разпространение приобретают». 

Интересно, что выпускники академии должны были полу-
чать преимущественное право (наряду с представителями знат-
нейших родов и лицами, совершившими выдающиеся подвиги) 
на занятие высоких государственных должностей в зависимо-
сти от успехов в учебе. Царь обещал каждому «приличные чины 
их разуму». Такого университета, какой задумал Фёдор Алек-
сеевич, такого значения учёности Россия не знает до сих пор. 
Кстати, в отличие от Петра, он считал необходимым опираться 
прежде всего на национальные научные кадры.

 «за великие на царский дом хулы» сожжён рус-
ский писатель протопоп Аввакум. Вместе с ним в срубе сожжены 
вожди старообрядчества Епифаний, Лазарь и Федор. Мятежный 
протопоп Аввакум (Аввакум Петрович Кондратьев) провел в Пу-
стозерске в земляной тюрьме на хлебе и воде 14 лет. И все это время 
он не прекращал свою проповедь, рассылая грамоты и послания. 

Противник церковной реформы патриарха Никона, духовный 
писатель, Аввакум почитается в большинстве старообрядческих 
церквей и общин как священномученик и исповедник. Ему при-
писывают 43 сочинения, в том числе знаменитое «Житие», «Кни-
га бесед», «Книга толкований», «Книга обличений» и другие. 

Его считают родоначальником новой российской словесно-
сти, вольного образного слова, исповедальной прозы.

 и самодержец всероссийский Фёдор Алексеевич скон-
чался от обострения цинги 17 апреля 1682 года. 

На кончину царя Фёдора Алексеевича Сильвестр Медведев 
написал «Плач и утешение двадесятьма двема виршами». Поэма 
начинается плачем знаменного Орла, вслед за ним причитает 
начертанный в российском Орле «храброственный воин» (Геор-
гий Победоносец), затем, как в траурном карауле, сменяют друг 
друга плачущие вдова, сестры и тетки царя. В заупокойном хо-
рале звучат голоса скорбящих Великой, Малой и Белой России. 
В композиции и поэтике явственно проступает произведение-
образец – поэма Симеона Полоцкого «Глас последний» на 
смерть царя Алексея Михайловича. Показательно, что перво-
начально Сильвестр намеревался даже назвать свое сочинение 
«Плач последний».

После смерти царя Фёдора Алексеевича встал вопрос о его 
наследнике на российском престоле. Ведь царь не только не оста-
вил прямого наследника престола, но и не назвал своего преем-
ника. На царскую корону могли претендовать два младших бра-
та Фёдора и Софьи: шестнадцатилетний Иван Алексеевич, боль-
ной, подслеповатый, «скорбный главою», и десятилетний Пётр 
Алексеевич, вполне здоровый и не по годам развитый ребенок. 
Закона о престолонаследии не было, поэтому все должно было 
решиться в борьбе между придворными боярскими партиями. 



а известном портрете она сурова и 
даже зла. Поэтому некрасива. Её подлин-
ная судьба окружена домыслами, сплет-
нями, наветами как современников, так 
и потомков. По словам же немецкого 
путешественника Г.А. Шлейссинге-
ра, царевна была «одарена высоким 
княжеским разумением, ясно, как 
день, и многим известно». Помимо 
интриг и козней, Софья активно занима-
лась и государственными делами. При 
ней были ужесточены меры против бро-
дяжничества, бывшего тогда подлинным 
бичом России. Впервые произведена все-
российская перепись населения. Важней-
шим достижением внутренней политики 
Софьи явилось начатое царём Фёдором 
уничтожение «местничества» – системы 

назначений на высшие должности, при которой во главу угла ста-
вились происхождение человека, чины и титулы его предков, а не 
личные дарования и заслуги.

Царевна Софья, третья из шести дочерей царя Алексея Ми-
хайловича от брака с Марией Ильиничной Милославской, роди-
лась 17 сентября 1657 года. По воспоминаниям современников, 
отличалась умом, образованностью, красноречием, энергией и 
честолюбием. Её тянуло к наукам любого характера. Софью с 
ранних лет ставили в пример сестрам и лестно высказывались о 
её уме. Она была ученицей Симеона Полоцкого, знала латынь, 
польский, разбиралась в богословских вопросах, увлекалась 
историей. 

После неожиданной смерти в феврале 1682 года 22-летнего 
русского царя и брата Софьи Фёдора Алексеевича право на пре-
стол имели «скорбный головою» пятнадцатилетний Иван (Ио-
анн) V Алексеевич, родившийся 27 августа 1666 года от брака 
царя Алексея Михайловича с Марией Ильиничной Милослав-
ской, и десятилетний Пётр, сын царя Алексея Михайловича от 
его второй жены, Натальи Нарышкиной. 

Земский собор, скоропалительно созванный для решения 
вопроса с наследованием престола, поставил царем младшего 
Петра. Милославские, считая, что решение спровоцировано 
Нарышкиными вопреки законному старшему наследнику Ива-
ну, воспротивились. Александр Милославский и Пётр Толстой 
распространили слухи: дескать, Нарышкины задавили цареви-
ча Ивана. Начался бунт, поддержанный стрелецкими полками. 
Восставшие объявили об уничтожении холопства, сожгли Хо-
лопий приказ. 



Стрельцы потребовали, чтобы царевич Иван царствовал 
вместе с Петром, а царевну Софью провозгласили правитель-
ницей. 

Наскоро собранный ещё один Земский собор «приго-
ворил: быть двум царям», и 25 июня 1682 года в Успенском 
соборе венчались на царство сыновья Алексея Михайлови-
ча – Иван V и Петр I. Это был уникальный прецедент в рос-
сийской и мировой истории, когда короновались сразу два 
царя. Двоецарствие должно было осуществляться при ре-
гентстве 25-летней Софьи. «Старшим» царем был объявлен 
болезненный Иван, а Пётр – «младшим». Обряд венчания по 
древнему чину совершал патриарх Иоаким. Это была послед-
няя «царская» коронация в России, после начались коронации 
«императорские». 

 стрельцов не прекращались и переросли в восста-
ние, в первую очередь вызванное ростом налогов. Восстание 
поддержали городские низы и холопы. Вместе с восставшими 
против правительства выступил князь начальник Стрелецкого 
приказа Иван Андреевич Хованский. Началась так называемая 
хованщина. По Москве распространились слухи, что князь Ан-
дрей Хованский замыслил жениться на сестре Софьи, Екатери-
не, и её объявить правительницей. Софья с царевичами Иваном 
и Петром бежала из Москвы в Воздвиженское. Но вскоре Со-

фья сумела вызвать в Воздвиженское начальника Стрелецко-
го приказа князя Ивана Хованского и его сына Андрея, где 

оба Хованские были схвачены и казнены. Начальником над 
стрельцами назначен Фёдор Леонтьевич Шакловитый.

 уничтожила существовавшие до этого та-
моженные барьеры между Россией и Украиной, что 
способствовало экономическому развитию этих 
частей государства. В несомненную заслугу царев-
ны ставят смягчение законодательства о несостоя-
тельных должниках, ослабление некоторых уго-
ловных наказаний, отмену закапывания в землю 
живым. При Софье развивалось книгопечатание, 



было издано 44 книги, что сыграло революционную роль в жиз-
ни национальной элиты. В богатых домах появились крупные 
библиотеки.

Возникло несколько десятков различных мануфактур. Раз-
витие торговли и промышленности привело к началу формиро-
вания всероссийского национального рынка. 

 противников Софьи, значимую роль 
при дворе играл её фаворит, «цесаревны полюбовник», – князь 
Василий Васильевич Голицын. Голицын, один из самых обра-
зованных людей XVII века, знал латинский, немецкий и поль-
ский языки. Ещё при царе Фёдоре Голицын был самым видным 
деятелем правительственного кружка, выделяясь из остальных 
бояр образованностью, гуманностью и тяготением к жизни на 
западноевропейский лад. Будучи «соединен сердечной привя-
занностью» с царевной Софьей, Голицын занял первое место в 
её правительстве. Считается, что образованность и стремление 
к реформам Голицына наложили некоторый отпечаток на вну-
треннюю политику времени правления Софьи. В области внеш-
ней политики важнейшим делом было заключение в 1686 году 
«Вечного мира» с Польшей, по которому за Россией были за-
креплены области, завоеванные в XVII веке, и в том числе Киев. 
Правда, после этого мира Россия была вынуждена присоеди-
ниться к союзу с Австрией и Польшей против Турции. В силу 
союзного договора русские войска должны были занять Крым. 
Но оба похода князя Голицына на Крым были неудачными: пер-
вый поход остался незаконченным, войска вследствие пожаров в 
степи были вынуждены вернуться. Второй поход Голицына был 
также неудачен: войско дошло по безлюдной степи до Перекопа, 
откуда опять-таки вернулось. Одной из причин неудачи крым-
ских походов были нерешительность, колебания и бездеятель-
ность главнокомандующего Голицына. Эта нерешительность 
подрывала моральное состояние войск. Походы уронили пре-
стиж Голицына, что в свою очередь сыграло свою негативную 
роль на отношении к Софье, в том числе и со стороны массы 
стрельцов. Позднее, уже при Петре, Василий Васильевич Го-
лицын, обвинённый в самоуправстве и в нерадении во время 
крымского похода, был лишен чести, боярства и имущества и 
сослан с семьей в Каргополь.

 российским царем на Земском соборе, по инициативе 
Нарышкиных, после смерти Фёдора Алексеевича был провоз-
глашён его десятилетний брат Пётр Алексеевич.

Одновременно с объявлением имени нового самодержца 
чин боярина оружничего был «сказан» двадцатичетырёхлетне-
му старшему брату царицы, дяде Петра, стольнику Ивану Ки-
рилловичу Нарышкину. Молодость нового боярина, очевидно, 
вызвала массу кривотолков и в итоге сослужила Нарышкиным 
дурную службу. Провозглашение Петра на царствование вновь 
привело Нарышкиных к возвышению: четверо вернулись из 
ссылки, девять были пожалованы в стольники. Василий Фёдо-



рович назван близким человеком и стольником. Был срочно вы-
зван из ссылки Артамон Сергеевич Матвеев. 

 в Москве начался 15 мая 1682 года, то есть чуть более 
чем через две недели после выбора царём Петра Алексеевича. 
Поводом послужил слух, распространённый Александром Ми-
лославским и Петром Толстым о том, что, дескать, Нарышкины 
задавили царевича Ивана. Народное восстание было поддержа-
но стрелецкими полками. 

Пытаясь успокоить бунтарей, царица Наталья Кирилловна 
вышла на Красное крыльцо с Петром и Иваном. Толпа, убе-
дившись, что царевич жив, стихла и начала поддаваться 
на переговоры. Однако, как говорили современники, в 
этот решающий момент все дело решило неразумное 
поведение князя Михаила Юрьевича Долгорукова, 
помощника своего отца по Стрелецкому прика-
зу и одного из самых ненавистных стрельцам 
бояр. Князь начал угрожать стрельцам и тем 
самым вывел толпу из себя.

Началась расправа. Вначале был убит Дол- 
горуков. Затем с Красного крыльца сбросили 
Артамона Сергеевича Матвеева, а «товарищи 
внизу приняли его на копья». Афанасий Нарышкин 
пытался спрятаться в алтаре, но его вытащили оттуда и 
убили. Порешили и Петра Фомича Нарышкина. Тела убитых 
волокли  через Спасские ворота на Красную площадь, перед 
ними шли стрельцы и издевательски провозглашали: «Вот боя-
рин Артемон Сергеевич! Вот боярин князь Ромодановский, вот 
думный едет, дайте дорогу!» Затем стрельцы «притомившись, 
разошлись по домам».

На следующий день стрельцы снова собрались в Кремле и 
потребовали брата царицы Ивана Нарышкина, думного дьяка 
Аверкия Кириллова, «дохтуров Степана жида да Яна». На рас-



праву были выданы все, кроме брата царицы. Всего из пере-
численных в списке лиц казнено 13 человек, трое прощены, 
остальные отправлены в ссылку. Царского лекаря Даниила фон 
Гадена под пытками заставили признаться в том, что он вместе 
с Нарышкиными якобы отравил царя Фёдора Алексеевича.

Когда восьмидесятилетнему начальнику Стрелецкого при-
каза князю Юрию Долгорукому, усмирителю бунта Стеньки Ра-
зина сообщили об убийстве его сына Михаила, он имел неосто-
рожность сказать по адресу стрельцов:  «Щуку-то они съели, да 
зубы остались, недолго им побунтовать, скоро будут висеть на 
зубцах по стенам Белого и Земляного города». Один из княже-
ских холопов сообщил об этих словах стрельцам, те ворвались 
в дом, стащили старика с постели, рассекли на части, бросили 
тело в навозную кучу и положили соленую щуку.

В тот же день Стрелецкий приказ возглавил князь Иван Ан-
дреевич Хованский, а Судный приказ – его сын, Андрей Иванович. 
Иван Андреевич Хованский, прозванный в народе Таратуй, то есть 
пустомеля, происходил из рода Гедиминовичей. Начал службу в 
царствование Михаила Фёдоровича Романова и в 1636 году полу-
чил чин стольника. Затем был воеводой в Туле, Яблонове, Вязьме, 
Могилёве, Пскове. Во Пскове он принимал участие в шведской 
войне и в 1657 году разбил под Гдовом графа Магнуса Делагарди. 
В 1659 году принял участие в военных действиях против поляков 
и разбил близ Друи части Воловича. Участво-
вал в войнах с Османской империей.  
В 1659 году получил чин боярина и в 
1663 году возглавлял Ямской приказ. 
В 1666 году Иван Андреевич был на-
значен воеводой в Новгород. Сменив 
здесь Нащокина, Хованский отменил 
некоторые льготы, введенные Нащо-
киным, такие как выборный суд, 
вольная продажа вина и другие. 
В 1678 году во время войны с тур-
ками Иван Андреевич Хованский 
оберегал от татар южную границу. 



В 1680 году он вернулся в Москву, где вскоре ему удалось занять 
весьма влиятельное положение. В это время происходила борьба 
за власть между приверженцами Нарышкиных и Милославских.

Период пребывания Ивана Андреевича Хованского во гла-
ве Стрелецкого приказа в российской истории назвали «хован-
щиной». Позднее его обвинили в крайне жестоком обращении 
с подчинёнными и тяге к развратной жизни. Во время войны 
он не умел соразмерять свои силы с силами неприятеля и ча-
сто терпел поражения. Кроме того, он считался приверженцем 
старой веры.

Иноземный, Рейтарский и Пушкарский приказы взял под 
своё управление боярин Иван Михайлович Милославский.  
В эти дни восставшие прекратили в Москве продажу спирт-
ного; схваченных с поличным грабителей казнили на Красной 
площади. Представители стрельцов вошли в состав приказов и 
Боярской думы. Взяты под контроль сборщики налогов, пере-
дававшие свои сборы купцам под проценты. 

 Ивана (Иоанна) V и Петра I, короновали в Успен-
ском соборе в Москве. 

По настоянию стрельцов за малолетством братьев-царей 
двадцатипятилетняя Софья провозглашена 
правительницей. Наталья Нарышкина, 
которая по традиции должна была 
остаться регентшей при сыне, 
была полностью отстранена 
от власти. 

На двух царей потребо-
вались два царских венца, 
двое барм, два скипетра, две 
державы, две пары царской 
одежды. Для Ивана Алексее-
вича использовали прежние 
регалии, а для Петра Алек-
сеевича все было сделано за-
ново, причём так искусно, что 
древние регалии едва можно 
было отличить от новых. 

Убранство Успенского собора в Московском Кремле оста-
валось такое же, как и прежде, с той лишь разницей, что анало-
ев было уже не три, а шесть и на возвышении стояло не одно, 
а два кресла, обитых бархатом, украшенных золотом и драго-
ценными камнями. Здесь же стояло и кресло поменьше – для 
патриарха. 

Обряд венчания по древнему чину совершал патриарх Иоа-
ким. Первенство среди царей отдавалось старшему брату – Ива-
ну. Это была последняя «царская» коронация в России, после 
начались коронации «императорские».

 Софья, получившая власть благодаря стрельцам, прика-
зала отныне дать им почётное наименование «надворной пехоты». 



Московским стрельцам, солдатам, посадским людям 
и ямщикам была дана жалованная грамота, чтобы их не 

называли бунтовщиками. В грамоте монотонно пере-
числялось: «...случилось побитье, за дом пречистые 

богородицы и за вас, великих государей, за мирное 
порабощение и неистовство к вам, и от великих к 
нам налог, обид и неправды боярам князь Юрью и 
князь Михайле Долгоруким... Думного дьяка Ла-

риона Иванова убили за то, что он к ним же, Долго-
руким, приличен... да у него же взяты гадины змеи-

ным подобием. Князя Григория Ромодановского убили за 
его измену и нерадение... А Ивана Языкова убили за то, что он, 
стакавшись с нашими полковниками, налоги нам великие чинил 
и взятки брал. Боярина Матвеева и доктора Данилу убили за то, 
что они на ваше царское величество отравное зелье составляли, 
и с пытки Данила в том винился. Ивана и Афанасья Нарышкиных 
побили за то, что они применяли к себе вашу царскую порфиру 
и мыслили всякое зло на государя царя Иоанна Алексеевича...»  
В знак стрелецких подвигов на Красной площади был воздвиг-
нут столб с именами побитых ими изменников.

Кроме того, каждому стрельцу было пожаловано по десять 
рублей, а сверх того они получили имущество перебитых бояр 
и потребовали вернуть неуплаченного жалованья почти за сорок 
лет. По стрелецким расчётам выходила огромная сумма в 240 ты-
сяч рублей. Таких денег в казне не было, и со всего государства 
было велено собирать серебряную посуду и лить из неё деньги 
для стрельцов.

Все это, естественно, усиливало позиции начальника Стре-
лецкого приказа Ивана Андреевича Хованского.

 в Москве таблица умножения под названием 
«Считание удобное, которым всякий человек, купующий или 
продающий, зело удобно изыскати может число всякие вещи».

 приняли участие стрельцы и солдаты московского 
гарнизона и малая часть столичного населения. 

Движущей силой восстания, несомненно, были стрельцы, 
расквартированные в Москве. Вообще, в государстве насчиты-
валось 55 тысяч стрельцов, в Москве – 22,5 тысячи. В апреле–
мае 1682 года в столице находилось 19 стрелецких полков чис-
ленностью 14 198 человек. 

Правительство Софьи, изначально опираясь на военную 
силу, стало заложником стрелецких требований. Стрелецкие 
полки грозили окончательно выйти из повиновения. У них 
появилась собственная идейная программа, заключавшаяся в 
восстановлении старой веры. Среди стрельцов было немало 
приверженцев духовного вождя раскола протопопа Аввакума, 
который был казнён в апреле в Пустозерске. А в том, что через 
две недели после казни умер царь Фёдор Алексеевич, расколь-
ники узрели явный знак Божьего гнева. К расколу принадле-
жал один из руководителей стрелецкого бунта Алексей Юдин. 



Поборником старой веры считался и князь Хованский, чье имя 
дало название всему движению.

Князь Иван Андреевич Хованский по прозвищу Таратуй, 
принадлежал к роду Гедиминовичей, которые по своей знатно-
сти спорили с Рюриковичами. В майские дни он был одним из 
сторонников царевны Софьи, поднимавших стрельцов на бунт. 
В награду он был сделан начальником («судьей») Стрелецко-
го приказа. Но, получив командование над «надворной пехо-
той», Хованский начал претендовать на самостоятельную роль. 
Стрельцы поклялись стоять за старую веру. Выборные от полков 
потребовали устроить прения о вере и выставили против сто-
ронников реформ Никона нескольких расколоучителей во главе 
с суздальским священником Никитой Пустосвятом.

Религиозный диспут состоялся 5 июля в Грановитой палате. 
Раскольников сопровождала целая толпа, одобрявшая их измож-
денный вид:  «Не толсты брюха-то у них, не как у нынешних 
Нового завета учителей!»

Сам диспут ничего не решил, каждая из сторон – патриарх 
с синклитом и раскольники – осталась при своих убеждениях.  
А после того как по указу Софьи выборных от стрелецких пол-
ков щедро угостили вином, они отступились от старой веры. Как 
писал позднее историк Сергей Михайлович Соловьёв, «рядовые 
стрельцы побуянили, но не могли устоять перед царским по-
гребом, когда выставили на десять человек по ушату: принес-
ли заручные, что вперед не будут вступаться за старую веру, а 
раскольников начали бить, крича: «Вы, бунтовщики, возмутили 
всем царством!» Те бросились бежать, куда кто мог: отцов пере-
хватали; Никите, как самому дерзкому заводчику смуты и на-
рушителю своего обещания, отсекли голову...»

После неудачи с возвращением к старой вере князю Ан-
дрею Ивановичу Хованскому все сложнее было играть роль 
посредника между правительством и стрельцами. Сам богатый 
и знатный боярин, он выступал заступником стрельцов перед 
«кровопийцами-боярами», а бояр уверял, что потакает стрель-
цам ради общего спокойствия. «Когда меня не станет, то в Мо-
скве будут ходить по колена в крови», – говорил он. Но Софья 



и её окружение уже не верили князю. По городу все активнее 
ходили слухи, что во время крестного хода стрельцы задумали 
лишить жизни царей и цариц и выкликнуть на царство своего 
кумира. Справедливы были эти подозрения или нет, но в августе 
вся царская семья покинула Москву и разместилась в селе Воз-
движенском. 

Князь Хованский был в растерянности, не зная, что пред-
принять. Он не хотел окончательно разрывать с правительством, 
и когда пришёл царский указ всем думным людям прибыть в 
Воздвиженское, повиновался указу и покинул Москву. 

В столице его карету постоянно окружала полусотня 
стрельцов и ещё сотня караулила дом, но за пределами города 
он оказался совершенно беззащитен, чем не преминули вос-
пользоваться сторонники Софьи. 17 сентября князь был схвачен 
у села Пушкино и доставлен в Воздвиженское. К царевне князя 
не допустили, у околицы села зачитали Хованскому обвинитель-
ную сказку и тут же у Московской дороги «вершили» – казнили 
вместе с сыном.  

Оставшись без предводителя, стрельцы окончательно рас-
терялись, тем более что по распоряжению правительницы к 
Троицкому монастырю начало подтягиваться дворянское опол-
чение из уездов. Видя, что силы правительницы увеличиваются 
с каждым днем, стрельцы решили принести повинную. К Трои-
це отправились выборные от полков, впрочем, некоторые из них 
в страхе бежали назад с полдороги.  Остальные, представ перед 
царевной, слезно молили её о прощении.

 берегу Волги, у впадения в реку Сызран реки 
Крымзы, основан город Сызрань. Город заложен как военная 
крепость воеводой Григорием Козловским.

 берегу Чулыма, там, где в него впадает речка 
Тептятка, на основании царской грамоты, полученной Томским 
воеводой, был построен Ачинский острог. 



Название получил от небольшой речки, которую каза-
ки назвали Ачинкой (от названия татарского племени ачиг). 
С 1782 года – уездный город Томской области, с 1822 года – 
окружной город Енисейской губернии.

 сборник проповедей Симеона Полоцкого «Вечеря ду-
шевная». 

Полоцкий противопоставлял польско-латинское направле-
ние в образовании эллино-славянскому, принятому в Москве, 
резко отзывался о невежестве московитян. На это ему от-
вечали, что в последнее время в Киеве читают одни ла-
тинские книги и от этого иногда истины не знают. Тем 
не менее сборники проповедей Симеона Полоцкого 
имели большой успех.

 Алексеевич со-
четался браком с девятнадцатилетней Пра-
сковьей Фёдоровной Салтыковой, дочерью 
Фёдора Петровича Салтыкова и Анны Ми-
хайловны Татищевой.

Подробностей о совершении этого бра-
ка 9 января 1684 года не сохранилось. Но, 

как считают многие исследователи, он 
совершился так, как совершались цар-

ские браки того времени: собирали со всего государ-
ства девиц дворянского звания, царь делал им смотр 

и выбирал из них ту, которая ему больше других 
нравилась. 

 мир и Плюсский мирный до-
говоры между Россией и Швецией были рати-
фицированы много лет спустя после заключе-

ния. Ратифика ция как Кардисского мира, так и 
дополнявшего и исправлявшего его Плюсского 

соглашения 1666 года затянулась в силу различных 
недоразумений в тексте, несогласованности ряда вопросов 
и фактического отсутствия демаркации русско-шведской 
границы. В результате Швеция ратифицировала оба догово-
ра раздельно, а вот Россия ратифицировала оба соглашения 
одно временно. 

Московское посольское боярское постановление к «вечно-
му миру» в Кардисе было принято в 1684 году. 

Свои подписи 22 мая 1684 года поставили: 
«От России: ближний боярин, князь Василий Васильевич 

Голицын, великих посольских дел и большие государственные 
царские печати сберегатель.

От Швеции: великие и полномочные послы: Конрад Гюл-
леншерна (Гюльденштерна); Ионас Клинкштетт, думный 
королев ской канцелярии; Отто Стакельберг».

В условиях протокола было написано: «1. Об исправлении 
всех ошибок и недоразумений в ти тулах монархов. 2. О сво-



бодном отправлении православного богослуже ния в Ижории. 
3. О переходе к денежному довольствию дипломатов вместо 
выдачи им продуктов и услуг натурой».

 1684 году в Сибири был подписан мирный до-
говор с табангутскими сайтами. Дело в том, что при освоении 
Сибири первые казачьи отряды русских вплоть до 1665 года 
двигались по маршрутам, огибавшим лесостепную часть с юга 
Забайкалья, считавшуюся Северной Халха-Монголией.

Строительство Селенгинского острога в устье реки Чикой 
вызвало неудовольствие со стороны маньчжурских ханов, кото-
рые властвовали в то время в Монголии. Но «жалованное сло-
во» казакам от русского царя Алексея Михайловича подбодри-
ло землепроходцев, а возведение Удинского острога и тёплый 
приём монгольского посольства в Москве на первое время сгла-
дили конфликтную ситуацию. 

Однако быстрые темпы русской колонизации края приве-
ли к военному противостоянию, завершившемуся генеральной 
битвой под Селенгинском в марте 1684 года. После этого сраже-
ния и был подписан мирный договор с маньчжурами. 

Население Забайкалья, увидев в казаках реальную силу, 
способную защитить его от набегов маньчжуров, часто обра-
щалось к ним за помощью и принимало участие в отражении 
набегов. Поэтому в дальнейшем при формировании казачьих 
воинских подразделений в Забайкалье в казаки записывали не 
только русских, но и бурят и тунгусов (эвенков).

 царем невесты Ивана Алексеевича, предполагает-
ся, принимала самое непосредственное участие царевна Софья. 
Эта версия подтверждается тем, что, во-первых, Софья уже 
прежде относилась благосклонно к родителю Прасковьи, перед 
тем пожалованному званием боярина. Во-вторых, тем, что царь 
Иван Алексеевич едва ли был способен без чужого влияния ре-
шиться на важный шаг в жизни. 

Молодая царица оказалась плодовитой матерью семей-
ства. От их брака родились дочери Мария, Феодосия, Екатери-
на, Анна и Прасковья. Прасковья Фёдоровна происходила из 
древнего и знаменитого рода Салтыковых, известного на Руси 

с ХIII века. Семейные связи её были весьма обширны: при 
посредстве браков своих братьев и дядей Прасковья нахо-

дилась в родстве с Трубецкими, Долгорукими, Кураки-
ными, Стрешневыми и Прозоровскими. 

Родная сестра царицы Прасковьи Настасья Фёдо-
ровна Салтыкова вышла замуж за сына пользовав-

шегося неограниченным доверием Петра князя-
кесаря Фёдора Юрьевича Ромодановского.  

Между Прасковьей Фёдоровной и царем 
Петром еще в годы правления Софьи устано-
вились весьма доброжелательные взаимоотно-
шения. Именно Пётр стал крестником первого 
ребенка царицы Прасковьи – Марии. Приезжал 



Пётр и на крестины других детей Прасковьи, в том числе Анны 
(будущей императрицы России в 1730–1740 гг.), Екатерины (бу-
дущей бабки императора Ивана VI Антоновича).

 сибирская нефть найдена иркутским письменным го-
ловой Леонтием Кислянским. Леонтий обнаружил месторожде-
ние нефти вблизи Иркутского острога. 

Нефть тогда использовалась как лекарственное сырье и 
привозилась из Персии. 

 Иоанникий и Софроний Лихуды открыли в Москве кур-
сы, на которых преподавали логику и физику Аристотеля. Братья 
получили образование в Падуанском университете и по пригла-
шению русского правительства прибыли в Москву. А испросил 
от восточных патриархов двух учёных греков монахов братьев 
Лихудов патриарх Иоаким для борьбы с польско-латинским 
влиянием.

В Москве приняли активное участие в борьбе сторонников 
«греческого» и «латинского» направлений развития просвеще-
ния. Поддерживали традиционалистскую, то есть «греческую», 
ориентацию, выступали против распространения в России за-
падного влияния.

Лихуды составили учебники грамматики, пиитики, рито-
рики и других предметов. Возглавляли до 1694 года Славяно-
греко-латинскую академию.

 царевны Марфы Алексее вны доставлены шахматы 
(купленные, как это ни странно, в овощном ряду). Через три не-
дели она получила и второй комплект. 

Марфа Алексеевна – первая московская шахматистка, чье 
имя сохранили документы. Марфа – вторая дочь Алексея Ми-
хайловича от Марии Милославской, разделяла с Софьей непри-
миримую ненависть к сводному брату Петру.



 острог царским 
указом получил статус города, мытную (таможенную) избу и 
городовую печать. К новому городу причислены Верхоленский, 
Идинский, Балаганский остроги и Бирюльская слобода, а в 
дальнейшем – остроги Западного Забайкалья.

 документах впервые упоминается о том, 
что русский дипломат при польском дворе вёл себя «по-
европейски». Московит играл в карты с королевой, танцевал 
с принцессой. 

 прибыло русское посольство во главе с князьями 
Яковом Долгоруким и Яковом Мышецким – второе в истории 
русско-французских отношений. Его инициатором был факти-
ческий руководитель внешней политики России князь Василий 
Голицын.

Одновременно Голицын направил посольства в Мадрид, 
Лондон, Берлин, Амстердам, Копенгаген, Стокгольм и Флорен-
цию. 

Целью этой невиданной дипломатической акции было 
стремление сплотить силы христианских государств для сдер-
живания турецкой экспансии.

 военных действий во время крымских похо-
дов русское командование сделало существенный практиче-
ский вывод: необходимо строить укрепления. И на юге Самар-
ской Луки началось сооружение второй Закамской засечной 
черты. 

Была построена Новобогородская крепость, явившаяся 
опорным пунктом для готовившегося следующего похода.

 упоминание в архивном документе о балалайке. 
Документ под названием «Память из Стрелецкого приказа 
в малороссийский приказ» рассказывает о происшествии, 
приключившемся в Москве: «В нынешнем в 1688-м году 
(7196 по старому стилю, 1688 год по новому стилю. – 
А.М.) июня в 13 день в Стрелецкий приказ приведены ар-
замасец – посадский человек Савка Федоров сын Селез-
нев, да Шенкурского уезду дворцовой Важеской волости 
крестьянин Ивашко Дмитриев, а с ними принесена ба-
лалайка для того, что они ехали на извозничье лошади 



в телеге в Яуские ворота, пели песни и в тое балалайку играли 
и караульных стрельцов, которые стояли у Яуских ворот на ка-
рауле, бранили…»

Московские «домерщики» (музыкальные мастера), изготав-
ливавшие музыкальные инструменты, населяли целый переулок 
в Замоскворечье в районе Пятницкой улицы.

 Плещеева озера царь Пётр Алексеевич спустил най-
денный им в сарае ботик. Ботик войдёт в историю как «дедушка 
русского флота». 

С этих прогулок под парусом началось серьёзное увлечение 
будущего императора корабельным делом и флотскими науками. 
Ботик, по выражению царя, явился «плодоносным семенем» для 
русского флота.

 персидского посла взбудоражил всю Москву. Улицы 
были запружены толпами народа. В этот день к русскому госу-
дарю приехал с подарками посол персидский.

Любопытство московского люда вызывали не только доселе 
невиданные смуглые посольские гости в необычных одеждах, 
но и то, что с ними приехал странный зверинец. На львов, ти-
гров и павлинов зеваки смотрели, раскрыв рот. 

А то, что москвичи увидели после жар-птицы (так тог-
да за яркость оперения называли павлина), превзошло все 
их ожидания и потрясло до глубины души. Чудом этим был 
«превеликий слон-зверь». Первый контакт москвичей с экзо-
тическим животным закончился паникой. Стоящего смирно 
слона, видя его добродушный нрав, обступила густая толпа. 
Люди с удивлением наблюдали, как ему на спину без всяких 
усилий влез погонщик, и в ужасе разбежались только тогда, 
когда слон, тяжело переваливаясь, переступил своими тол-
стыми ногами.

 Преображенского дворца под Москвой состоялась 
царская свадьба.

27 января 1689 года состоялось венчание семнадцатилетне-
го царя Петра I Алексеевича с двадцатилетней Евдокией Фёдо-
ровной Лопухиной, дочерью боярина Иллариона Абрамовича 
Лопухина. Илларион был переименован в качестве отца царской 
невесты в Фёдора. Его дочь также была вынуждена в связи с 
обручением с царем сменить своё имя Прасковья на Евдокию. 
Это был последний в истории России брак государя с соотече-
ственницей. 

Евдокия Фёдоровна была выбрана в невесты Петру без со-
гласования с женихом его матерью, царицей Натальей Кирил-
ловной, ради давних связей Нарышкиных с Лопухиными и в на-
дежде на помощь с их стороны в укреплении положения Петра в 
качестве самовластного государя. 

Отчасти это был стратегический ход Петра. По мнению со-
временников, венчание Петра делало его совершеннолетним, то 
есть не нуждающимся в чьей-либо опеке.



 мечтатель и мистик Квирин Кульман появился 
в Москве. 

Кульман проповедовал в Немецкой слободе, что «царей, 
королей, князей и вельмож не будет и никто ничего своим на-
зывать не будет». 

Следом за ним в Москву прибыл дипломатический агент 
Франции Де ла Невилль, который выдавал себя за польского 
посланника. Свои впечатления о России он позднее отразил в 
книге «Любопытные и новые известия о Московии». Так писал 
в предисловии человек, скрывавшийся под именем Де ла Не-
вилль, который на самом деле являлся иезуитом, тесно связан-
ным с руководством своего ордена.

Де ла Невилль оставил любопытные наблюдения о жизни 
в России: «Пища и питье у них самые грубые; обыкновенная 
пища состоит из огурцов и астраханских дынь, которые они 
мочат на зиму, заквашивают и солят... Мужчины одеваются 
почти так же, как и поляки. Богатые носят зимою платья из 
голландского сукна, с дорогим меховым подбоем; шапки укра-
шают драгоценными каменьями – те, кто может, – или же 
вынизывают жемчугом, которого в этой стране очень много. 
Летом же одеваются в платья из персидских и китайских шёл-
ковых тканей.

Женщины одеты по-турецки. Самая беднейшая стара-
ется сделать себе шапку из персидского сукна, сообразно со 
средствами, более или менее дорогого. Богатые вынизывают 
свои шапки жемчугом или драгоценными каменьями... Без-
рассудство женщин доходит до того, что они красят себе 
лицо, бреют брови, места коих раскрашивают в разнообраз-
ные цвета».

 Петра в Троице-Сергиев монастырь прибывали 
один за другим командиры солдатских и стрелецких полков с 
подчиненными им солдатами и стрельцами. Там стрелецкие 
начальники сообщили царю о тайных совещаниях, созванных 
Шакловитым, о его попытке совершить дворцовый переворот. 
Последовало требование, настойчиво трижды повторённое, вы-
дать Шакловитого. 



В Троице-Сергиев монастырь прибыли все служилые ино-
странные офицеры во главе с генералом Гордоном. Перед этим, 
конечно, посоветовались с послами и резидентами. Это уже вы-
глядело как признание Европой царем Петра.

Стрельцы заставили Софью выдать начальника Стрелецко-
го приказа Фёдора Шакловитого. 

Главные сообщники Софьи – начальник Стрелецкого при-
каза Фёдор Шакловитый, стрелец Абросим Петров и стрелец 
Кузьма Чермный – были казнены. Пятисотенного Муромцева, 
полковника Рязанцева и стрельца Лаврентьева били кнутом, от-
резали им языки и сослали в Сибирь. Третий близкий к Софье 
человек, Сильвестр Медведев, бежал к польской границе, но его 
схватили и отправили в Троице-Сергиев монастырь, там его рас-
стригли, пытали и казнили.

 в истории России Земский Собор был собран по 
указу Петра Алексеевича. Земский Собор судил Софью, как ор-
ганизатора бунта. От первого Собора, собранного Иваном Гроз-
ным в 1550 году, его отделяло 139 лет. 

Упадок Соборов стал проявлением победы абсолютизма, 
взявшего к тому времени верх во всей Европе.

Софью отправили в Новодевичий монастырь. В Новоде-
вичьем монастыре она провела почти десять лет, не принимая 
пострига. Караулили её солдаты Семёновского и Преображен-
ского полков. Кормилась она с царского стола и свободно пере-
двигалась по монастырю. Но за его стены она уже никогда не 
выходила. 

 в борьбу за власть с подраставшим Петром, Софья 
Алексеевна стала именовать себя «государыней». И вновь в 
гуще событий оказались стрельцы. Среди стрельцов распускали 
слух, «будто князь Борис Алексеевич [Голицын] и Лев Кирилло-
вич [Нарышкин] с братьями хотят известь великую государыню 
благоверную царевну Софью Алексеевну». Своим главным про-
тивником заговорщики считали Бориса Алексеевича Голицына. 
Софья и её сторонники пытались вызвать озлобление стрель-
цов против Нарышкиных. За участие в предполагаемом бунте 
стрельцам было обещано денежное вознаграждение и более 
того, дозволение безнаказанно грабить дома убитых. Но Пётр 
сумел переломить ситуацию. Правительница Софья была свер-
гнута, а семнадцатилетний Пётр I провозглашён единоличным 
царём и правителем России. 

Софью Алексеевну заточили в Новодевичий монастырь в 
Москве. 

В 1698 году восставшие стрельцы вновь собирались звать 
её на правление. После подавления стрелецкого восстания Со-
фью Алексеевну постригли в монахини под именем Сусанны. 
Историк Сергей Михайлович Соловьёв назвал её «богатырь-
царевной», примером «истинной женщины, освободившейся из 
терема, но не вынесшей из него нравственных сдержек и не на-
шедшей их в обществе».



ремя правления Петра принято называть эпохой.  
И принято не зря. За годы царствования Петра, на-

чавшиеся в 1689 году, Россия совершенно измени-
ла не только своё внутреннее устройство, превра-

тившись в Российскую империю, но и впервые 
в истории заявила о себе в мире как великая 

морская держава.
Пётр не был похож на своих предше-

ственников. Современникам Петра было 
сложно его понять: царь-плотник, царь-
кузнец, царь-солдат, стремившийся вник-

нуть во все мелочи совершаемого им дела. Образ «помазанника 
Божия» – царя-батюшки, царивший в сознании людей, посто-
янно вступал в конфликт с реальной фигурой нового царя. Но 
невозможно рассматривать деятельность Петра, все его начи-
нания, порой очень противоречивые, не учитывая того, что из 
35 лет его правления лишь несколько лет Россия находилась в 
состоянии полного мира. Постоянные военные действия оказы-
вали влияние на ход реформ и вообще на всю внутреннюю и 
внешнюю политику.

Пётр был сыном царя Алексея Михайловича и его второй 
жены, Натальи Кирилловны Нарышкиной. Он родился 30 мая 
1672 года. Формально он был провозглашён царём в апреле 
1682 года, после смерти царя Фёдора Алексеевича, его сводно-
го брата. Но, несмотря на то, что царём был провозглашён и сам 
Пётр, и его старший брат Иоанн (Иван), реально до 1689 года 
правила государством их сестра Софья.

Ещё до свержения Софьи он начал создавать воинские 
формирования совершенно нового типа: Пётр собрал первое в 
России регулярное воинское формирование – Преображенскую 
роту. На её основе был сформирован первый русский гвардей-
ский полк – Преображенский. 

В 1686 году помимо Преображенского полка царь Пётр I соз-
дал ещё один «потешный» полк в селе Семёновском. А вскоре 
царь Пётр Алексеевич спустил на воду Плещеева озера найден-
ный им в сарае ботик, который вошёл в историю как «дедушка 
русского флота». 

Сразу после того как Пётр стал единоличным самодержцем, 
он стал предпринимать шаги по созданию армии и флота нового 
типа. Но, чтобы создать новое, нужно уничтожить старое. Глав-
ным шагом Петра в первые годы царствования было уничтоже-
ние формирований стрельцов. С реформированием вооружен-
ных сил и созданием новой армии на европейский лад стрельцы 
переставали быть самой боеспособной силой. Cтрелецкие пол-
ки теперь отправлялись на самые грязные работы, подальше от 
Москвы. В ответ на опалу стрельцы подняли бунт, который был 



жестоко подавлен вернувшимся из-за границы Петром, где он 
находился с Великим посольством.

По возвращении Великого посольства из Европы и нача-
лась целенаправленная преобразовательная деятельность Пе-
тра. Официальной целью Посольства было подтверждение дру-
жеских отношений России с европейскими странами и поиск 
союзников против Турции, но реальной задачей для Петра было 
узнать о политической и культурной жизни Европы, государ-
ственном устройстве, системе образования, устройстве и осна-
щении армии, о флоте. Он решил взять из европейской жизни 
всё, что считал нужным для новой России. 

Начать преобразования в жизни страны он решил с пере-
хода на новый календарь. 

 в ходе начавшейся Северной войны заставляют 
Петра ещё с большим усердием продолжать военные преоб-
разования. Изучается новая тактика ведения боя, регулярные 
учения новых солдат. Для новобранцев был составлен особый 
устав, участие в составлении которого принимал сам царь. Был 
создан специальный военный суд, особое ведомство, занимав-
шееся вопросами продовольственного обеспечения армии, – те-
перь армия содержалась за государственный счет. И эта армия 
явилась той силой, которая могла оказать реальное сопротивле-
ние, а после победы в Северной войне она заставила всю Евро-
пу взглянуть на Россию как на сильную державу.

 значение Пётр придавал военно-морскому 
флоту, его созданию и развитию. Ещё до начала 
войны со шведами Пётр понимает, что без 
военного флота ему не овладеть Невой 
и её устьем. Царь начинает постройку 
нового флота и принимает в ней сам 
активное участие наравне с кора-
бельными мастерами. Русские суда 
строили по лучшим английским и 
голландским чертежам. Отрица-
тельное влияние на развитие флота 
оказывала отдалённость верфей от 
моря. В 1703 году Петр основывает 
город-крепость на Неве. И уже на сле-
дующий год в городе, которому будет суж-
дено стать столицей Российской империи, была 
заложена первая верфь – Адмиралтейская. Детище Петра – Рос-
сийский флот – не раз сыграл важную роль в жизни государства. 
Первая победа русских на море – победа у мыса Гангут – дока-
зала русскую военную мощь и знание морского дела. Русский 
флот становился все сильнее и опытнее и вскоре стал проводить 
довольно дальние военные рейды. В большей степени именно 
благодаря военно-морскому флоту удалось «прорубить окно в 
Европу», что оказало свое влияние на дальнейшее развитие им-
перии и укрепление ее могущества.



Важное значение для организации армии и флота имела 
табель о рангах, но она имела значение и для штатских органи-
заций. Этот законодательный акт определил порядок прохожде-
ния службы как военных, так и штатских чиновников. Во главу 
карьерного роста ставились заслуги, а не происхождение.

 коснулись всех сфер жизни государства. 
Была проведена административно-территориальная реформа, 
следствием которой было создание восьми крупных губерна-
торств, которые в свою очередь делились на уезды. Важным 

шагом на пути уничтожения устаревших административ-
ных органов стало учреждение Сената, который стал 

высшим правительственным органом, заменив-
шим Боярскую думу. В итоге преобразований 

был образован институт прокуратуры, создан 
главный магистрат, который имел своей це-
лью направить деятельность городовых ма-
гистратов, создание которых было обуслов-
лено интересами развития промышленности 
и торговли. 

Осуществлением административных 
преобразований было завершено оформление 

абсолютизма: царь провозглашен императором, 
Российское государство – Российской империей. 
Видное место среди преобразований Петра зани-

мает Духовная реформа. Церковь отныне полностью подчи-
нялась светской власти. Таким образом, Пётр устранил угрозу 
покушения духовной власти на светскую и поставил церковь на 
службу государству. Отныне церковь являлась частью той опо-
ры, на которой стояла абсолютная монархия.

 рост России в первой четверти ХVIII века 
поражал современников Петра. Вся Европа того времени на-
блюдала и дивилась тому, как это государство пробудило дре-
мавшие внутри силы и проявило тот потенциал энергии, кото-
рый оно так долго скрывало в своей глубине.

Реформы Петра Великого касались различных сфер жизни 
общества. Радикально изменяется положение женщины в об-
ществе. Пётр попытался приобщить ее к современной светской 
жизни, по примеру Запада, привлечь высшие круги к новым 
формам обхождения.

И примером нового положения женщины стала супруга Пе-
тра I Алексеевича, Екатерина I Алексеевна, которая приняла на себя 
правление империей после смерти Петра Великого в 1725 году.

 патриарха Иоакима (Ивана Савелова) 
подписан указ об удалении из Москвы иезуитов. На сборы 
им дали всего два дня. Патриарх желал уничтожить во всей 
России костелы, кирхи, мечети и «впредь всеконечно не да-
вать строить нигде новых». Иоакиму удалось то, что никак 
не получалось у Никона. Свергнув Софью, он встал во гла-



ве государства, то есть объединил в своих руках светскую 
и духовную власть. Так по его настоянию из страны были 
высланы иезуиты и он же добился от царя указа о строгом 
таможенном «допросе» иностранцев. Однако править Рос-
сией ему довелось недолго. Перед смертью патриарх соста-
вил завещание, в котором умолял государей не допускать 
православных христиан дружиться с еретиками-иноверцами.  
«...Всякое государство свои нравы и обычаи имеет в одеж-
дах и поступках, свое держат, чужого не принимают, чужих 
вер людям никаких достоинств не дают». Патриарх полагал, 
что иноверцы «подобно скотам» едят траву, именуемую «са-
лат», и говорят на языках, которые православные люди не 
понимают.

 рождения царевича Алексея Петровича 19 фев-
раля 1689 года неизвестным автором создан «кант» – стихи, по-
ложенные на музыку. Подобные случаи уже были, но музыку 
обычно сочиняли гораздо позднее стихов. 

Даже после рождения сына Алексея Пётр всё свободное 
время проводил в Немецкой слободе. В Немецкой слободе 
жили офицеры, техники, врачи, ремесленники, купцы, и было 
несколько кирок и костелов. Там господствовали пестрые 
заграничные нравы, совсем не схожие с обычаями 
Москвы. В Немецкой слободе, в лице её наиболее 
серьёзного представителя, шотландца генерала 
Гордона, Пётр нашёл себе учителя военного 
искусства, в Тиммермане – математики и 
фортификации, в голландце Бранте – учи-
теля морского дела, а во Франце Лефорте – 
просто друга.

Пётр пригласил патриарха на празд-
ничный обед по случаю рождения цареви-
ча Алексея. Иоаким согласился только при 
условии, что за столом не будет иностран-
цев. Пётр вынужден был согласиться.



 (томским) казакам было пожаловано знамя «Лета 
7198 июня в 29-й день по Указу Великих князей Иоанна Алексее-
вича и Петра Алексеевича всея Великая и Малая и Белая Рос-
сии Самодержцев построено». В центре полотнища изображен 
коронованный двуглавый орел с державой и скипетром. На его 
груди, в круге, Божия Матерь с младенцем. На крыльях орла в 
10 медальонах – изображения святых угодников. Сибирь была 
полностью присоединена к России.

 вышла книга Николааса Витсена «Северная 
и Восточная Татария» – энциклопедия Сибири. Витсен утверждал, 
что пользовался русскими источниками, в том числе годуновской 
картой. Спустя время Николаас Витсен послал Петру I свою книгу 
«Северная и Восточная Татария». Позднее Пётр побывал у него 
в гостях и до конца жизни Витсена считал его своим другом.

 Демидов, поставщик оружия из Тулы, приехал в Мо-
скву. Основатель огромного металлургического комплекса Ни-
кита Демидов был из семьи крестьянина Демида Григорьевича 
Антуфьева. 

По свидетельству историка В.В. Ключевского, для потех 
царевича Петра в Преображенское привозили сотни тульских 
ружей мастера Демидова. Тульские кузнецы имели строгое за-
дание по выпуску оружейных стволов – до 2000 штук ежегодно. 
Сверх того они могли за положенные цены поставлять в Ору-
жейную палату стволы, замки и даже готовые ружья, кто сколь-
ко хотел. Более всего таких поставок делал Никита Демидов.  
В 1696 году он уже имел небольшую фабрику, был владельцем 
вододействующего завода, который построил возле Тулы на свои 
деньги, без казенных ссуд и силами наемных работников. 

 в окрестностях Преображенского, летом 
1691 года проведены учения «потешных» войск. Вокруг учеб-
ной крепости Пресбург несколько дней шли ожесточенные бои: 



полки нового образца возглавлял «генералиссимус Фридрих» 
(Фёдор Юрьевич Ромодановский), его противником был коман-
довавший стрельцами «король» Иван Иванович Бутурлин. 

Когда «король» (Бутурлин) с конницей вероломно напал на 
«Фридриха», положение спас ротмистр рейтар Пётр Алексеев, 
отважно бросившийся на выручку своему «государю» и пленив-
ший «короля». 

«Марсовы потехи» были далеко не шуточными. В учебных 
сражениях использовались горшки с горючей смесью. От их 
взрывов серьезно пострадали П.И. Гордон и Ф.Я. Лефорт, само-
му Петру однажды сильно опалило лицо. В потешных боях по-
гиб стольник И.Д. Долгорукий и несколько солдат, немало было 
покалеченных. 

Вскоре от Марсовых забав перешли к Нептуновым. Царь 
Пётр отправился в Переяславль и заложил первый русский во-
енный корабль, поручив постройку его Фёдору Юрьевичу Ро-
модановскому, назвав его адмиралом ещё несуществующего 
флота.

 ямщикам указано: возить от города до города 
письма самим, в дороге не медлить, по найму вместо себя не 
посылать других. От ямщиков требовалось в приказных избах 
отмечать день и час принятия и отсылки письма.

 в мае 1692 года были устроены торже-
ственные смотрины первому российскому флоту – «потеш-
ному». 

Эти события принесли известность городу как родине рус-
ского флота. Пётр I самозабвенно строит корабли на Плещеевом 
озере, готовясь спуститься по Нерли на Дон и прийти к Азову. 

Из Москвы приехали мать Петра царица Наталья Кирил-
ловна, его жена и сестра, многочисленные придворные и гости, 
прибыли потешные полки для участия в совместных маневрах с 
флотом. Почти весь август продолжались торжества и военные 
маневры, которые убедительно доказали, что в России появился 
настоящий военный флот. 

Вскоре Пётр начертил два эскиза морского флага: один с 
тремя параллельными полосами и подписью: «белая», «синяя», 
«красная». Второй эскиз с указаниями тех же цветов с «нало-
женным» на них Андреевским крестом. 

Следующие смотрины были проведены в августе.



 Истомин, русский просветитель, живший в Чудовом 
монастыре, издал свой знаменитый букварь, который подарил 
царице Наталье Кирилловне для воспитания внука, царевича 
Алексея, старшего сына Петра I. 

А прежде для воспитания маленького Петра он написан це-
лую энциклопедию в стихах.

Историки иногда называют Истомина предшественником 
самого Тредиаковского – он воспевал стихами ещё царевну Со-
фью, а потом и брак Петра I с Евдокией Лопухиной.

 обязали мостить улицы камнем. Пётр I издал 
указ о том, что «всяк приезжающий в Москву» должен для этих 
целей сдать у городских ворот по 3 камня ручных, но чтобы 
меньше гусиного яйца не было». Через 18 лет начали интенсив-
но мостить камнем площади и главные улицы в черте Китай-
города. 

В конце XVII века издается специальный царский указ о со-
блюдении чистоты на улицах. С нарушителей взимался штраф, 
применялись телесные наказания. Царская строгость мало по-
могала, весной и осенью грязь, как свидетельствуют московские 
жители, была непролазной, стоило лишь отойти в сторону от 
главных улиц. Иногда из-за страшной грязи даже откладывался 
крестный ход.

 Алексеевича 26 января 1693 года роди-
лась дочь Анна Ивановна (Иоанновна), будущая императрица. 

Анна – средняя дочь царя Иоанна Алексеевича и Праско-
вьи Фёдоровны. Детство и молодость Анны, оставшейся после 
смерти отца трёх лет от роду, протекли под двумя противопо-
ложными влияниями: тяготением к старинным московским по-



рядкам со стороны матери и необходимостью прилаживаться к 
новым порядкам, из угождения дяде, Петру. 

До пятнадцатилетнего возраста Анна прожила в подмо-
сковном селе Измайлове с матерью и сестрами, царевнами Ека-
териной и Прасковьей, окруженная множеством богомольцев, 
юродивых, гадальщиц, калек, уродов и странников, находив-
ших постоянный приют при дворе царицы Прасковьи. Только 
во время приездов царя в село Измайлово всех этих прижива-
лок и приживальщиков прятали в дальние чуланы, так как царь 
сильно их недолюбливал. Обучали царевен русскому языку, 
истории, географии и каллиграфии. Петр желал, чтобы они зна-
ли иностранные языки и танцы.

 регулярная почтовая линия, которая связала Мо-
скву с Архангельском. Её протяженность составляла 1300 верст, 
и равной ей по длине в Европе в то время не было. 

Почтарям выдавали наплечные кожаные сумки с жестя-
ными бляхами, на которых были нарисованы только двуглавые 
орлы.

 Москва-реки на средства Льва Кирилловича На-
рышкина, брата царицы Натальи Кирилловны, возведена цер-
ковь Покрова Пресвятой Богородицы в Филях (Церковь По-
крова в Филях). По храму было названо и ближайшее село 
Покровское. 

Благодаря этой церкви в Филях много позднее появилось 
определение «нарышкинский» архитектурный стиль, или «мо-
сковский барокко». Появление этого стиля связано и с тем, что 
патриарх Никон в 1650-е годы запретил строительство шатро-
вых храмов, что способствовало появлению ярусных храмов. 

Для нарышкинского стиля характерна двуцветность: соче-
тания красного кирпича и белого камня, использование поли-
хромных изразцов, позолоченной деревянной резьбы в интерье-
рах, следующих традициям «русского узорочья» и «травяного 
орнамента».

 первые шарманки. В народе их называли кате-
ринками – по популярной песне, которая на них исполнялась: 
«Во всей деревне Катеринка красавицей слыла». Эта песня 
была переведена с французского и в оригинале имела название 
Шарман Катрин. Отсюда и название инструмента – шарманка. 

Шарманка – это самоиграющий трубочный орган. Кроме 
органных труб, шарманка может иметь и другие инструмен-
ты, например группу ударных. 

Трубы шарманки обычно делались из дерева. В тру-
бы поступал воздух, который подавался с помощью 
мехов. Шарманка – это инструмент, родственный 
другим трубочным органам. 

Первые шарманки имели деревянный цилиндр, 
в верхней части которых закреплялись металличе-
ские штифты и мостики, управлявшие клапанами.



 принято новое Соборном уложение. 
Уложением провозглашался обязательный ежегодный сбор 

денег по всей территории государства для выкупа пленных. 
Интересно, что в Уложении в наиболее полном виде офор-

милось и общероссийское природоохранное законодательство.

 (вятский) купец Спиридон Лянгузов в 1694 году 
успешно провёл первый русский караван из Москвы в Китай. 
Этот караван наладил торговлю между двумя странами.

 Кожухово, под Москвой, прошли первые в России 
военные маневры. Служилые люди были созваны из двадцати 
подмосковных и южных уездов. 

В Кожухово был построен земляной городок в виде пяти-
угольника, окруженного валом в 5 аршин (больше 3,5 метра) вы-
сотой и глубоким рвом. 

Войска разделились на две части: стрелецкие полки и полки 
нового строя – Преображенский, Семеновский и другие. Обо-
ронял крепость силами стрельцов боярин Иван Иванович Бутур-
лин, получивший по этому поводу звание «польского короля». 

Нападавшими командовал ближний стольник князь Федор 
Юрьевич Ромодановский. Исход маневров предугадать было не-
трудно: новые полки атаковали городок и взяли его штурмом. 
Однако Бутурлин защищался всерьез, сутки оборонял переправу 
через Москву-реку, а затем ещё четыре недели – свой городок. 
Манёвры, начавшиеся 23 сентября, продолжались до 18 октября. 

 Гостиный двор был обстроен кругом каменными 
зданиями лавок и высокой каменной стеной, протяжением бо-
лее трёхсот метров, с двумя проезжими воротами. Внутри двора 
тоже располагались каменные палаты и лавки. Каменные по-
стройки были и на немецком и шведском дворах на Завеличье. 

Лавки делали закрытыми, с затворами из «досчатого» желе-
за, или открытыми, из которых по окончании торговли товары 
увозили в склады. Иногда лавки делались двухэтажными, не-



редко со складом товаров наверху. Перед лавками устраивались 
поднятые над уровнем земли деревянные помосты. Ряды лавок 
на торгу объединялись в длинные здания. 

 матери в 1694 году Пётр I окончательно оста-
вил жену. Разрыв между супругами стал очевиден с 1692 года, 
когда Пётр I познакомился в московской Немецкой слободе с 
дочерью торговца Анной Монс. 

Евдокию ещё продолжали называть царицей, она жила с 
сыном Алексеем во дворце в Кремле, но её родственники Лопу-
хины, занимавшие видные государственные посты, попали 
в опалу. 

По мнению Н.М. Костомарова, охлаждение семей-
ных отношений произошло именно из-за связи царя с 
бывшей любовницей Франца Лефорта. Лефорт по-
знакомил царя со своей бывшей любовницей, что-
бы укрепить своё влияние на молодого государя и 
способствовать реализации интересов иноземцев в 
России. 

Царь Пётр всей душой привязался к Анне. 
Анна Ивановна Монс была дочерью немецкого уро-
женца, золотых дел мастера (по другим известиям – ви-
ноторговца) Иоганна Георга Монса и его жены Матрены Мо-
герфляйш. Анна с родителями жила в Немецкой слободе под 
Москвой. 

Отправившись за границу, Пётр из Лондона просил своего 
дядю Льва Кирилловича Нарышкина уговорить его жену по-
стричься. Однако Евдокия не согласилась и твёрдо стояла за 
свои права.

 состоялась свадьба царского шута Якова Турге-
нева. С этой свадьбы, а она состоялась в самом начале 1695 года, 
началась череда странных для москвичей маскарадов. На этой 
свадьбе, передразнивавшей традиционный свадебный обряд, 
бояре, думные люди и придворные ехали «на быках, на козлах, 



на свиньях, на собаках; а в платьях были смешных, в кулях мо-
чальных, в шляпах лычных, в крашенинных кафтанах, опушены 
кошачьими лапами, в серых разноцветных кафтанах, опушены 
беличьими хвостами, в соломенных сапогах, в мышьих рукови-
цах...». 

В этой шутовской свадьбе, иных маскарадах и «славлении» 
бояр и купцов весёлой компанией во главе с царём зарождался 
знаменитый Всешутейший и Всепьянейший собор Петра.

выкрикнул в Кремле, возле колокольни «Иван 
Великий»: «Государево слово!» Когда в XVII–XVIII веках кто-то 
из простонародья хотел что-то сообщить властям, то публично 
кричал «Государево слово!» или «Слово и дело!». После этого 
его обязаны были выслушать в государственных учреждениях, а 
затем представить доклад начальству. 

На приёме у чиновников этот мужик пообещал изготовить 
слюдяные крылья и летать, «как журавль». 

Умельцу поверили и выдали 18 рублей. Затем ещё 5 рублей, 
но уже на замшевые крылья, так как слюдяные не получились. 

Однако взлететь изобретателю не удалось. 
Мужика били батогами и в возмещение расходов продали 

его имущество.

 похода на Азов Пётр Алексеевич стал вести днев-
ник под названием «Журнал или поденная записка». 

«Журнал» Петра положил начала Камер-фурьерскому жур-
налу, сборнику коротких записей, которые велись ежедневно 
при русском царском и императорском дворах придворными – 
камер-фурьерами. 

Основное содержание Камер-фурьерского журнала состав-
ляли описания придворных церемоний, быта царской семьи. 
Последние записи относятся к февралю 1917 года.

 новый орган спецслужб – Преображенский приказ.
Преображенский приказ стал ведать охраной порядка в 

Москве, расследовать особо важные судебные дела, получил 
исключительное право следствия и суда по политическим пре-
ступлениям. 

Находился в непосредственном ведении царя.

30 лет 29 января 1696 года скоропостижно скон-
чался царь всероссийский Иван (Иоанн) V Алексеевич. Был по-
гребён в московском Архангельском соборе. 

Началось единодержавное правление царя Петра I Алексее-
вича. 

Вдова Ивана, царица Прасковья Фёдоровна заменила об-
ширный штат придворных (одних только стольников у них с 
 Иоанном было 263 человека) многочисленной челядью. Эту 
челядь Пётр I характеризовал так: «Двор моей невестки – го-
спиталь уродов, ханжей и пустословов...», имея в виду нищих 
богомольцев и богомолок, калек, уродов и юродивых. 



Известно, что набожность царицы легко уживалась с бес-
предельной жестокостью. На протяжении всей жизни царица 
Прасковья всячески демонстрировала царю свою лояльность и 
послушание. Ради осуществления внешнеполитических замыс-
лов Петра она согласилась на заключение браков своих дочерей 
Анны и Екатерины с герцогами Курляндии и Мекленбурга. 

 победу над турками под Азовом в Москве 
с размахом. На Всехсвятском каменном мосту были возведе-
ны декорации, аллегорически изображавшие Азовское взятие.  
В числе других живописных картин там был изображен Герку-
лес, побеждающий турецкого пашу, а рядом – два скованных 
турка, а заодно и Марс, побеждающий татарских мурз. 

Другая картина изображала головы азовского паши и Дулак-
мурзы на колах, а также морские батальные сцены. 

Победители прошли Триумфальными воротами. Впереди 
ехал в карете думный дьяк Никита Моисеевич Зотов, державший 
в руке щит и саблю. Во время Азовского взятия он ничем себя 
не проявил, не обладая никакими воинскими талантами, зато во 
Всешутейшем соборе занимал высший чин «патриарха». 

За Зотовым ехал в карете кравчий, Кирилл Алексеевич На-
рышкин, далее вели карету адмирала Франца Лефорта, за кото-
рой он сам «шёл пеш». После Лефорта в строю, в офицерском 
мундире шел сам государь, а следом за ним Преображенский и 
Семеновский полки со своими офицерами. Далее в санях везли 
изменника Янсена, благодаря которому в прошедшем году тур-
ки совершили нападение на русский лагерь. В скором времени 
Янсен был колесован. 

Одним из последствий Азовских походов Петра I стало раз-
витие виноградарства и виноделия на Дону.

Вскоре Пётр пишет Боярской думе о необходимости стро-
ительства морских судов: «...ничто же лутче мню быть, еже 
воевать морем, понеже зело блиско есть и удобно многократ 
паче, нежели сухим путем...» И 20 октября Боярская дума по-
становила: «Морским судам быть». С тех пор эта дата счита-



ется днем рождения русского регулярного военно-морского 
флота. 

В Москве создан Володимерский судной приказ. Володи-
мерский приказ существовал под руководством адмиралтейца 
окольничего А.П. Протасьева и ведал «морские дела», построй-
кой судов, отводом лесов кумпанствам, назначением мастеров-
кораблестроителей, заготовкой инструментов и т.п.

руды в Москве получили сообщение от 
верхотурского воеводы Дмитрия Протасьева. Воевода доклады-
вал царю Петру I, что «камень магнит сыскал Верхотурскому 
уезду Краснопольской слободы от деревни русских людей Те-
решки Фадеева (деревни Фатеево) и от реки Тагилу версты две 
в горе» вогул Яков Савин. «Гора магнитная, – писал Протасьев 
далее, – в ясашных вотчинах вверх Тагильской волости вниз Та-
гила реки на левой стороне гора поверх длиннику 300 сажен, 
поперек 30 сажен, в вышину от Тагила реки 70 сажен, в другую 
сторону тож, а среди горы пуповина чистого магниту».

 в Европу началось 10 марта 1697 года. 
Основная цель – найти союзников против Османской империи. 
Великими полномочными послами были назначены: генерал-
адмирал, наместник новгородский Франц Яковлевич Лефорт, 
генерал и воинский комиссарий, наместник сибирский Фёдор 
Алексеевич Головин, думный дьяк, наместник белевский Про-
копий Богданович Возницын. 

Всего в посольство вошло до 250 человек, среди которых 
под именем урядника Преображенского полка Петра Михайло-
ва ехал сам царь Пётр I. 

Впервые русский царь предпринял путешествие за пре-
делы своего государства. Пётр I посетил Голландию, Ан-
глию, Саксонию, Австрию. Управление страной в это время 
было возложено на боярина Тихона Никитича Стрешнева и 
князя-папу Фёдора Юрьевича Ромодановского, но «со всеми 
делами относились» на царское имя, будто Пётр и не выез-
жал из Москвы. 

 торговля разрешена в России после ука-
за Петра от 16 апреля 1697 года. 

Ранее она запрещалась под страхом суро-
вого наказания, вплоть до смертной казни 

(царь Михаил Романов приказал наказы-
вать курильщиков палочными ударами и 
плетьми, а Алексей Романов в 1649 году 
внёс запрет на курение в Уложение). 

Пётр I официально снял запрет на 
курение, наложив пошлину в пользу го-
сударства на продажу табака. Благода-
ря Петру был введён единый стандарт 
качества, появились плантации и табач-
ные мануфактуры. 



Примечательно, что по петровскому указу табачный дым 
сначала разрешалось вдыхать и выдыхать только через кури-
тельные трубки. Единственным местом страны, куда ввоз та-
бака был по-прежнему запрещён, осталась Сибирь. Пётр обо-
снованно считал, что сибирские аборигены менее других его 
подданных стойки к вредным последствиям курения и потому 
могут прекратить добычу пушного зверя, что нанесло бы урон 
царской казне. Поэтому каждого, кто осмелился провезти табак 
в Сибирь, ожидало нещадное битье кнутом.

 строительство Волго-Донского канала в месте, где 
реки находились на расстоянии четырёх километров друг от 
друга. Но Северная война сорвала планы царя. (Волго-Донской 
судоходный канал длиной 101 км был построен с 1949 года по 
1952 год.)

 Пётр I встретился с руководителем секты квакеров 
Уильямом Пенном и имел с ним длительную беседу. Впослед-
ствии Пётр неоднократно посещал квакерские собрания. 

Квакеры (от англ. quakers, буквально – «трясущиеся») от-
вергали институт священников и церковные таинства (человек, 
согласно учению квакеров, может вступать в непосредственный 
союз с Богом), проповедовали пацифизм, занимались благотво-
рительностью.

, запрещавший носить бороду и предписывавший 
ношение европейской одежды, был издан 29 августа 
1698 года. Те, кто желал оставить бороду, обла-
гались налогом: купцы обязывались платить 
100 рублей в год, дворяне и чиновники –  
60 рублей, горожане – 30 рублей, крестьяне – 
по копейке при въезде и выезде из города. 

Пётр I сам обрезал бороды боярам, 
которые явились поздравить его с возвра-
щением.

Сохранилось немало свидетельств о 
том, что люди просили родных, чтобы те 
похоронили их с отрезанной бородой, то есть 
клали в гроб отрезанную бороду, «чтобы не пред-
стать перед Страшным судом, подобно коту» – безборо-
дым.

 Новый год на Руси по летоисчислению от Со-
творения мира был отпразднован с царской пышностью 1 сентября 
1698 года. Устроителем торжеств был генералиссимус Алексей 
Семёнович Шеин. Он собрал невероятное множество бояр, граж-
данских и военных чиновников, а также большое число матросов. 
К ним подходил сам царь. Оделяя яблоком, Пётр I называл каждо-
го братом, поздравлял с Новым годом, с новым счастьем. 

Каждый заздравный кубок царя Петра сопровождался вы-
стрелом из 25 орудий. 



Царь не упустил случая воплотить в жизнь одно из своих 
недавних нововведений – указ о бритье бороды. Некоторые из 
гостей явились с бородами, но теперь в обрезании бород упраж-
нялся царский шут. Бороду хозяину и некоторым другим высо-
копоставленным гостям царь обрил собственноручно накануне. 
Кто после этого не хотел бриться, должен был платить пошлину 
за право на бороду.

 приказ издал 12 сентября 1698 года указ о нача-
ле строительства нового города на северо-восточном побережье 
Азовского моря, на мысу, уходящем далеко в море. 

Ещё в июле 1696 года молодой русский царь Пётр I вместе 
со своими сподвижниками отправился по морю вдоль берега 
искать место, где можно было устроить гавань. Петру I понра-
вилось старая турецкая бухта мыса Таган-Рог. 

Через два года дело о строительстве гавани и крепости 
было решено: на берегу Азовского моря, на мысе Таган-Рог, 
начал строиться город Таганрог как крепость и база русского 
флота. 

Таганрог строился по новой прогрессивной радиально-
лучевой схеме. Предполагалось даже основать здесь новую 
российскую столицу на юге. Но судьбу города решила война. 
По соглашению с Османской империей в 1712 году он был раз-
рушен. Второе рождение Таганрога связано с именем Екатери-
ны Второй.

 из Великого посольства Пётр прика-
зал увезти в Суздальский Покровский девичий монастырь свою 
жену, царицу Евдокию. 

Архмандрит обители не согласился постричь Евдокию 
Фёдоровну, за что был взят под стражу. Царицу насильно по-
стригли в монахини под именем Елены. Лопухиной не было на-
значено содержание от казны; всё необходимое она получала от 
родственников. 

Но через полгода она фактически оставила монашескую 
жизнь, а затем вступила в связь с майором Степаном Богдано-
вичем Глебовым. Как сам Степан Богданович и его родной брат 
Фёдор Богданович, так и троюродные его братья Фёдор Ники-
тич и Фёдор Михайлович были стольниками царицы Прасковьи 
Фёдоровны, жены царя Иоанна Алексеевича. 

Степан Глебов был «введен» в келью бывшей царицы её 
духовником, через которого после первого же свидания послал 
невольной затворнице в подарок два меха песцовых, пару собо-
лей, косяк байберека немецкого. Из соболей 
бывшая царица сделала себе шапку. 
Кроме того, Глебов стал присылать 
ей съестные припасы. «И сшелся 
я с нею в любовь через старицу 
Каптелину, – говорил позднее на 
допросе Глебов, – и жил с нею 
блудно». 



Евдокия Фёдоровна подарила Глебову перстень золотой с 
печатью, на котором вырезан цветок под короною и о котором 
затворница писала своему возлюбленному: «Носи, сердце мое, 
мой перстень, меня любя, а я такой же себе сделала: то-то у тебя 
я его брала».

 Сретенск (Стретенск) как опорный пункт русской 
государственности, служивший для охраны водного пути по 
Шилке и Амуру и сбора ясака с коренного населения. 

Острог представлял собой селение, обнесенное четырёхмет-
ровым частоколом из бревен со сторожевыми башнями. Он был 
назван по дню церковного праздника Сретения, но больше чем 
целое столетие носил название Нижний острог. 

Позднее он стал станицей и важным перевалочным пун-
ктом на пути в Приамурье.

 в Успенский монастырь под именем Маргари-
ты сводная сестра Петра – царевна Марфа. Она была дочерью 
Алексея Михайловича и его первой жены Марии Ильиничны 
Милославской.

Постриг был царским наказанием за сочувствие и помощь 
царевне Софье. И, вероятно, стрельцам, над которыми в тече-
ние всей осени совершались казни.

Живя в монастыре, Марфа продолжала переписываться с 
сёстрами. 

 Сибирского приказа думный дьяк Андрей Андреевич 
Виниус по распоряжению Петра I организовал регулярную до-
ставку писем в Сибирь. 

Сибирская почта – постоянное почтовое сообщение «от 
Москвы во все сибирские города, до Якутска и Нерчинска и до 
Тобольска» – ходила три раза в лето. 

Кстати, возглавив Сибирский приказ, Виниус развернул 
геологическое изучение Урала, а после обнаружения здесь при-
годных для промышленного использования руд – строительство 
первых уральских доменных заводов Невьянского и Каменско-
го. Его расположение к Н.Д. Антюфееву, будущему Демидову 
(известны обращенные к тульскому кузнецу стихи), и покро-
вительство ему сыграли важную роль на ключевом эта-
пе становления промышленного хозяйства молодого 
предпринимателя. 

Виниус – создатель оригинальной карты 
Сибири, инициатор картографических работ 
С. Ремезова. 

Сын «природного» голландца и сам 
«породою голандец», Виниус прекрасно 
знал язык предков. Будучи к тому же «че-
ловеком умным и состояния доброго», 
он был выбран «за мастера» (выражение 
Б.И. Куракина), который учил голланд-
скому языку Петра I.



 массовый приток в Россию проходимцев, навербо-
ванных во время Великого посольства. Боевые генералы при-
ходили в отчаяние, когда им навязывали в офицеры совершенно 
несостоятельных людей. Сохранились отзывы генералов Па-
трика Гордона и Автонома Головина. Накануне войны со Шве-
цией армия была резко ослаблена. 

 о найденных у реки Китат серебряных рудах, Пётр I 
дал предписание Томскому воеводе «содействовать со всяче-
ским прилежанием и усердным радением рудоискательскому и 
рудоплавному делу на притоках реки Кии». 

Так были открыты серебряные руды Салаира, железные 
руды в Горной Шории, золото в Кузнецком Алатау.

 австрийского посольства И. Корб, приехавший 
в Москву в 1698 году, с ужасом писал: «В Московии имеется 
большое количество разбойников, а наглость их еще больше. 
Жестокость их занятия уничтожила в их сердцах всякую чело-
вечность и стыд, они не боятся грабить даже при белом дне». 
В самой Москве небезопасно было ходить по улицам. Даже 
именитые люди разбойничали. Однако глава Преображенского 
приказа Фёдор Юрьевич Ромодановский все же пытался обеспе-
чить относительный порядок в столице и не безуспешно. Фёдор 
Юрьевич занимался политическим и уголовным сыском.

Секретарь ганноверского посла Х. Вебер так характеризо-
вал деятельность Ромодановского: «За свои строгие и жестокие 
приговоры он почитался ужасом страны… и одним словом и 
взглядом нагонял страх на людей. Хотя он был довольно стран-
ного нрава, но пользовался большой благосклонностью царя 
за то, что судил беспристрастно и не брал подарков». Фёдор 
Юрьевич слыл человеком прямым и неподкупным, но застен-
ками, дыбой и кнутом князь-кесарь нагнал такого страху, что 
порой люди предпочитали самоубийство встрече с ним. Объ-
ясняя обстоятельства гибели одного из подследственных, кото-
рого еще и допросить не успели, Ромодановский писал Петру: 
«Приехал я в Преображенское для всяких дел. И как вошел в 
съезжую избу, и в то время пришли ко мне караульщики <...> 
из другой светлицы и сказали, что де Ивашко Ошихмин из той 
светлицы выкинулся в окно...»

Дом Ромодановского славился в Москве особой вод-
кой – её настаивали на красном испанском перце со спец-

иями. «Ромодановская» настойка даже на крепких лю-
дей оказывала ошеломляющее действие. Если рань-

ше московские цари на пирах в виде особой мило-
сти жаловали своих приближенных чашей вина, 
то датский посланник Ю. Юль стал свидетелем 
иной церемонии: «Князь Ромоданов, носивший 
в кармане фляжку с водкой, подарил её царю 
как какую-то драгоценность, а царь со своей 
стороны принял её со знаками высочайшего по-
чтения, причём, опять поцеловал у Ромоданова 



руку. Затем царь всем нам давал отведать из фляжки, и каж-
дый должен был в свою очередь целовать руку у Ромоданова.  
Я также выпил глоток и потом в течение нескольких суток не 
мог оправиться».

Юль признавался: «Мне кажется, для вынуждения у воров и 
разбойников признания в их преступлениях достаточно было бы 
пригрозить им, что их заставят выпить этой перцовки, и другие 
средства оказались бы излишними».

Кстати, Ромодановский один в России имел странный шу-
товской чин князя-кесаря, именовался кесарским величеством и 
имел право производить в чины других.

 введен новый налог – гербовый сбор. Он принёс в 
казну немалые деньги.

Всё началось с того, что холодным январским утром в 
Ямском приказе было обнаружено подмётное письмо с двумя 
красными печатями и двумя надписями на нём. Первая надпись 
гласила: «Вручить сие письмо Фёдору Алексеевичу Головину», 
а вторая – «Поднесть благочестивому государю нашему Петру 
Алексеевичу, не распечатав». 

Автором подметного послания был дворецкий Бориса 
Петровича Шереметева Алексей Курбатов. Курбатов пред-
ложил в своем письме ввести гербовую бумагу в России. Эта 
мысль у него возникла, когда он сопровождал своего боярина 
по странам Западной Европы. Наблюдательный Курбатов об-
ратил внимание на то, что в тамошней стороне за оформление 
гербовых бумаг взимали сбор в пользу казны. Так простой дво-
рецкий Алексей Курбатов предложил Петру проект введения 
гербовой бумаги. 

До появления гербового сбора на Руси существовала печат-
ная пошлина, которая взималась за приложение государствен-
ной печати к документам частных лиц. 

В соответствии с указом теперь все частные акты, сделки 
на куплю-продажу земли, челобитные, крепостные заемные до-
кументы должны были составляться не на обычной бумаге, а 
на бумаге, в правом углу которой помещался герб – двуглавый 
орел. Наличие герба значительно удорожало бумагу. Уже через 
некоторое время копеечные сборы с «орлёной» бумаги сложи-
лись в десятки, сотни и тысячи рублей, так необходимых России 
для строительства регулярной армии и флота, а также для дру-
гих нужд. 

«Первый прибыльщик» Курбатов был отпущен на волю и 
взят на государственную службу в Оружейную палату, затем в 
1711 году был назначен вице-губернатором Архангельской гу-
бернии. 

 указа о городской реформе началось создание органов 
местного самоуправления. В Москве – Бурмистерская палата 
(вскоре она стала называться Ратушей) и земские избы в других 
городах. За это горожане должны были выплачивать подати в 
двойном размере. 



По указу об учреждении Бурмистерской палаты в Москве 
торговые и промышленные люди «изымались» из ведения при-
казов и воевод. Теперь уже Бурмистерская палата (Ратуша) раз-
бирала в судебном порядке дела купцов, а также управляла сбо-
ром всех окладных доходов и пошлин. 

В других городах России торговые и промышленные люди 
уже больше не подлежали суду воевод. Если последние по ста-
ринке продолжали притеснять приезжих торговцев, то их пере-
давали на суд местных ратуш, в которых заправлял торговый 
люд. 

За образец нового самоуправления в торговом и промыш-
ленном сословии Пётр взял европейский муниципальный город-
ской строй. Царь надеялся на умножение доходов, потому что 
при прежнем управлении из-за притеснений приказов и воевод 
были постоянные недоборы налогов и пошлин в государствен-
ную казну.

 в Москве прошёл пир, в котором приняли участие 
женщины. То есть мужчины и женщины на общественном меро-
приятии веселились вместе. 19 февраля 1699 года в Лефортов-
ском дворце вечером прощальная аудиенция бранденбургского 
посла завершались пиром с участием женщин. Некоторые дамы 
даже танцевали, но большинство лишь наблюдало за весельем 
из соседней комнаты, сквозь занавески. 

Гости шумно веселились, танцевали, а из соседней комна-
ты, немного раздвинув пышные занавеси, на них смотрели вось-
милетний царевич Алексей и сестра Петра Наталья Алексеевна. 
«Этот день, – сообщает в своем дневнике секретарь австрий-
ского посольства Иоганна Корб, –- сильно ослабил суровость 
обычаев русских, которые не допускали доселе женский пол на 
общественные собрания и веселые пиршества, теперь же не-
которым было позволено принять участие не только в пирше-
стве, но и в последовавших затем танцах». 

До этого времени на Руси XVII века даже на свадьбах мужчи-
ны и женщины сидели в разных комнатах. Жёны не имели права 
вступать в мужские беседы и без разрешения мужа показывать-
ся на людях (разве что в церкви). Знатные русские женщины не 



принимали активного участия в общественных праздниках, тем 
более не танцевали в присутствии посторонних, поскольку это 
считалось неприличным. Более того, лице зреть чью-либо жену 
или дочь позволялось лишь родственникам или самым дорогим 
гостям, по решению хозяина. В знак особого уважения хозяин 
дома выводил свою жену и детей к гостям. Жена подносила го-
стю чарку водки и тут же удалялась в свои покои.

 письменное свидетельство об учреждении ордена  
Св. апостола Андрея Первозванного, самого первого россий-
ского ордена, сделано 10 марта 1699 года. Орден имел одну сте-
пень. Девиз – «За веру и верность». 

Выдавался и за боевые подвиги, и за гражданские отличия, 
считался главным среди российских орденов. В армии его мог 
получить лишь имевший чин не ниже полного генерала (гене-
рал от кавалерии или генерал от инфантерии). 

Знаки ордена Андрея Первозванного состояли из следую-
щих элементов: собственно знак (крест) ордена, основным изо-
бражением которого был св. Андрей, распятый, по преданию, на 
кресте Х-образной конфигурации, и серебряная восьмилучевая 
звезда, с помещенным в ее центральном медальоне девизом ор-
дена «За веру и верность». Косой крест голубого цвета, на кото-
ром был изображен распятый Андрей Первозванный, наложен 
на двуглавого орла под тремя красными коронами. На 
концах креста буквы: SAPR. Они расшифровы-
вались как SANKTUS ANDREAS PATRONUS 
RUSSIAE (святой Андрей, покровитель Рос-
сии). 

Знак ордена носился на широкой го-
лубой ленте через правое плечо, а звез-
да помещалась на левой стороне груди.  
В особо торжественных случаях знак ордена 
носился на груди, на золотой, покрытой раз-
ноцветными эмалями фигурной цепи. В по-



следний раз праздник ордена Андрея Первозванного отме-
чался в 1916 году, восстановлен указом президента России 
в 1998 году. 

Первым кавалером ордена стал боярин Фёдор Алексеевич 
Головин, будущий граф и генерал-фельдмаршал, именно он в 
1689 году заключил Нерчинский мир о границе между Россий-
ским государством и Китаем.

 флага с тремя полосами – белой, синей, красной – 
Петр сделал собственноручно и подписал его. (Документ, да-
тируемый октябрём 1699 года, хранится в московском главном 
архиве министерства иностранных дел.) 

Карл Алярд в своей «Книге о флагах», изданной в Ам-
стердаме в 1705 году (и в Москве в 1709 году), пишет: 

«Флаг его Царского величества Московского, раз-
делен на трое, верхняя полоса белая, средняя си-

няя, нижняя красная. На синей полосе золотой 
с царскою короною венчан двоеглавый орел, 
имеющий в сердце красное клеймо, с сере-
бряным святым Георгием без змия». 

Государственные цвета при Петре I широ-
ко использовались в армии. В полках гвардии 
обшлага и воротники были в Преображен-

ском – красные, в Семеновском – синие. Пол-
ковые знамена – белые, а батальонные – красные 

и синие – по полкам. Все они имели кайму из белых, 
синих, красных треугольников. Те же цвета давались офицерским 
шарфам и темлякам.

 введена как мера наказания. В этот день, 24 ноября 
1699 года, веневских посадских людей, которых осудили за 
взятки, было приказано «положить на плаху и, от плахи подняв, 
бить вместо смерти кнутом без пощады и послать в ссылку в 
Азов с женами и детьми, и быть им на каторгах в работе». 

Каторга подразумевала невольный труд на весельных судах 
(галерах). Слово «каторга» было тождественно в русском языке 
со словом галера. 

В журнале Петра слово каторга напрямую отождествляется 
с кораблем. 

Подневольная работа осужденных преступников быстро 
развивается и находит себе многообразное применение.



 выборы прошли в городскую Бурмистерскую палату 
(Ратушу). Бурмистерская палата, или Ратуша, потеснила приказ 
Большой казны с первого места в вопросах налогообложения и 
стала на 10 лет центральным финансовым органом России. 

По указу 1698 года об учреждении Бурмистерской палаты 
в Москве торговые и промышленные люди изымались из веде-
ния приказов и воевод. Теперь уже Бурмистерская палата, ина-
че называемая Ратушей, разбирала в судебном порядке дела 
купцов, а также управляла сбором всех окладных доходов и 
пошлин. 

В других городах России торговые и промышленные люди 
уже больше не подлежали суду воевод. Если последние по ста-



ринке продолжали притеснять приезжих торговцев, то их пере-
давали на суд местных ратуш, в которых заправлял торговый 
люд. 

 указ Петра о введении новой одежды, предписы-
вавший «на Москве и в городах», исключая духовенство и кре-
стьян, носить иноземное платье на манер венгерского. 

Этот указ, по сути, повторял изданный в 1681 году указ Фё-
дора Алексеевича об обязательном ношении польского или вен-
герского платья всем дворянам и приказным людям при дворе и 
в Кремле.

 первый русский серебряный рубль. На лицевой 
стороне монеты изображён скачущий на коне царь в шубе, на-
кинутой на плечи, на оборотной – двуглавый орел, увенчанный 
короной.

В ходе провозглашённой монетной реформы наряду с сере-
бряными, начали чеканить мелкие медные монеты разной стои-
мости. Появились полкопейки («денежка»), четверть копейки 
(«полушка»), одна восьмая копейки («полуполушка»).

 под стражу митрополит Сибирский и Тобольский Игна-
тий. Официальное объяснение – «сошёл с ума». По официаль-
ной версии, расстройство его рассудка выразилось в потере сна 
и отказе от приема пищи. 

Митрополита поместили в Чудов монастырь, а оттуда в Си-
монов монастырь, находящийся вдали от столицы, где он через 
год и скончался. 

Считается, что вопрос о так называемой болезни и неис-
товстве митрополита спорен. Ведь причиной взятия под стражу 
стал тот факт, что в келье патриарха Адриана Игнатий оскорбил 
его «неистовыми словесы в лице и злословил без всякие прав-
ды». Затем в крестовой палате, где собрались архиереи для воз-
ведения в архиерейский сан Стефана Яворского и их также «бес-
чесными словесами поругал, а также и домовых людей священ-
ного чина и служителей поносил». Ведь митрополит Игнатий 
был свидетелем и активным участником произошедшего на его 
глазах раскола в недрах православной церкви. И, если с преды-
дущим патриархом Иоакимом он совместно отстаивал интере-
сы православной церкви и всячески противился началу засилья 



иностранцев в России, то с патриархом Адрианом они резко 
расходились во взглядах как на внутреннюю, так и на внешнюю 
политику России. Эти разногласия, видимо, и вылились в так 
называемом бесчестном поругании главы Русской церкви. Их 
разногласия относятся еще к 1690 году, когда Адриан занял Па-
триарший престол благодаря покровительству матери царя Пе-
тра – Натальи Кирилловны.

 а точнее выделен из Приказа Большой казны, 
Приказ рудокопных дел. 

Создан для организации работ по поиску руд 
«золотых и серебряных и иных».

смерти последнего досинодального 
патриарха Московского и всея Руси Адриа-
на упразднён Патриарший приказ. 

Местоблюстителем Патриаршего пре-
стола назначен сорокадвухлетний Стефан 
Яворский. Стефан окончил Киевскую акаде-
мию, затем, приняв «ради науки» униатство, 
совершенствовался в латинской богословской 
науке в иезуитских коллегиях Львова, Люблина, 
Познани. 

Пётр I отметил Стефана Яворского, когда тот про-
изнёс блистательную речь на похоронах генералиссимуса 
Шеина. 

 одно из первых военно-морских учреждений Рос-
сии – Адмиралтейский приказ (Приказ адмиралтейских дел). 
Созданный вместо упраздненного Володимерского судного 
приказа, Адмиралтейский приказ первоначально занимался во-
просами судостроения на юге России, заведовал корабельными 
лесами Воронежского края, ведал устройством морских артил-
лерийских заводов. В подчинении приказа находились все ко-
рабельные мастера и подмастерья, а с 1703 года и каторжники, 
использовавшиеся как гребцы на галерах и при производстве 
береговых работ.

 Григорий Талицкий напечатал письма, в ко-
торых Пётр I объявлялся антихристом. Пятеро «воров», распро-
странявших письма, казнены, а ещё семь биты кнутом, клейме-
ны и сосланы в Сибирь. 

Вскоре и монахам запретили иметь в кельях бумагу и чер-
нила. Писать разрешалось только в трапезных, с «повеления на-
чальнаго». Причина – распространение рукописных сочинений, 
направленных против Петра и его преобразований.

 первая Артиллерийская школа с инженерным от-
делением. Новое учебное заведение было организовано спод-
вижником Петра I, руководителем Артиллерийского приказа 
Андреем Андреевичем Виниусом. 



Школа располагалась на Пушечном дворе. Виниус также 
возглавлял Сибирский приказ. В школу было набрано 250 уче-
ников, которые жили при ней на казенном содержании. Школа 
разделялась на верхнюю, в которой учили математике (ариф-
метике, геометрии и тригонометрии) и черчению, нижнюю, где 
проходили арифметику, и словесные школы, где учили чтению 
и письму. 

 Монастырский приказ, который стал распоряжаться 
церковными земельными владениями. 

Во главе приказа поставлен боярин Иван Алексее-
вич Мусин-Пушкин. 

В подчинение приказу отданы все церковные 
и монастырские вотчины, каждому монастырю 

определен оклад. Казна монастырей обращена 
в пользу отставных воинов, запрещено по-
стрижение в монахи прежде 50 лет. 

Монахиням велено заниматься рукоде-
лием и смотреть за ранеными, при монасты-

рях велено устраивать богадельни. Вскоре 
издан Указ «Об определении в домовыя Свя-

тейшего Патриарха богодельни нищих, больных и 
престарелых». 

На каждого монаха выделялось по 10 рублей и 10 четвер-
тей хлеба в год. В церквях и монастырях по приказу царя нача-
ли снимать колокола, чтобы лить из них новые пушки.

 перепись всех дворов (владений) Москвы и сверка 
со старыми писцовыми книгами (Пётр I хотел точно знать, кому 
принадлежит тот или иной двор). В результате впервые был со-
ставлен перечень всех обывательских дворов: в Кремле – 43 дво-
ра (9 патриарших, 2 архиерей ских подворья, 3 боярских двора, 
29 дворов соборного и приходского духовенства), в Китай-
городе – 272, в Белом городе – 2532, в Земляном городе – 7394, 
за Земляным городом – 6117, всего в Москве 16 358 дворов. Мо-
сковские переписчики насчитали 52 больших сада.

Произведена перепись московских богаделен и освиде-
тельствование находившихся в них престарелых, дряхлых и 
немощных.

 Школа математических и навигационных 
наук (Навигацкая школа) приняла первый учеников 14 августа 
1701 года. Под школу была отдана Сухарева башня, при этом к 
ней было пристроено два этажа. В 1715 году старшие классы 
школы были переведены в Петербург. Навигацкая школа в Мо-
скве осталась в качестве подготовительных классов – до осно-
вания в 1752 го ду Морского шляхетного кадетского корпуса в 
Петербурге. 

Учеников Навигацкой школы отличал костюм, сшитый по 
французской моде: кафтан, камзол, брюки, чулки. Сукно одеж-
ды было простое – «сермяжное». Заниматься приходилось мно-



го, до 10 часов в сутки. Подготовку технических кадров Пётр 
считал делом особой государственной важности, и потому шко-
ла славилась своей суровой дисциплиной. Нерадивых учеников 
пороли на школьном дворе пятихвостной плеткой – «кошкой», 
а с знатных родителей брали штраф. 

По царскому указу за первый прогульный день ученики На-
вигацкой школы платили 5 рублей, за второй – 10, за третий и 
все следующие – по 15 рублей. За неисправимую неуспе-
ваемость в науках ученики отдавались в солдаты, ма-
тросы; случалось, посылали их и на каторжные 
работы. Учиться было нелегко ещё и потому, 
что практически не было учебников и книг. 
Русская научная терминология только зарож-
далась и была очень сложна. Например, на 
вопрос учителя, «что есть география», ученик 
должен был отвечать так: «География есть ма-
тематическое смещенное, изъясняет фигура или 
корпус и фикция свойство земноводного корпуса, куп-
но с феноменами, соявлениями небесных светил, солнца, луны 
и звезд...» 

А вот как преподносилось «Описание погони корабля за 
неприятелем»: «Слушай искусной человек круеру, пусть падет 
фока и грота зииль, и примит бакъбордс галсен сюды, вытол-
кни фоор и гроот марзиил, пусть падет ваш мезанс учреди 
гроот и фор, марзиил; опусти ваше блинде; разреши гроот и 
фор брам зиил; прикажи и соделай просты все парусы; стереги 
хорошо у руера, так прямо так, наш корабль бежит зело скоро 
через воду, и мы набегаем его жестоко...»

 академию в Москву прие-
хали киевские учителя и характер школы изменился. Препода-
вание греческого языка в ней прекратилось, а его место занял 
латинский язык. Академия утратила свое прежнее название гре-
ческих, или Славяно-греко-латинских, школ и стала называться 
Латинскими, или Славяно-латинскими, школами. 

Повышение роли латинского языка и латинского образова-
ния в академии было закономерным явлением. Усиление про-
тестантской и католической пропаганды в Петровскую эпоху 
вынуждало русское православие более основательно изучать 
выдвигаемые против него доводы и аргументацию, а также бо-
гословский потенциал инославия. 

Но односторонняя ориентация на латинское образование, 
безусловно, не отвечала интересам православия в России и по-
тенциально создавала серьезную угрозу для его чистоты. Вот 
почему церковные власти вскоре почувствовали необходимость 
восстановления нарушенного равновесия и возвращения к 
прежней системе славяно-греко-латинского образования.

 монет стала производиться только на Замоскворец-
ком монетном дворе. Все денежные дворы в стране были за-
крыты. 



Денежная реформа Петра I как бы теряется сре-
ди других его нововведений. Между тем появление 
в 1701 году уникальной серии русских монет вы-
звало живой интерес и на Западе.

Дело в том, что Россия раньше всех стран вве-
ла соответствовавшую нормам арифметики деся-
тичную монетную систему, в которой восстанови-

ла свой старинный, бывший в ходу в XV веке 
денежный счет (рубль – гривенник – копей-

ка; производные – путем деления единиц пополам: 
рубль – полтина; гривенник – пятак; копейка – день- 
га – полушка – полуполушка).

А вот данью «татарщине» остался алтын (3 коп.), 
который позднее «ожил» в пятиалтынном (15 коп.). 

Созданная в правление Петра русская монет-
ная система стала образцом для других государств и в 

основных своих чертах дожила до наших дней.

 со странным иноземцем произошла у Петра в Мо-
скве в начале 1702 года. Иностранца принимали то за китайца, 
то за татарина. С большим трудом удалось выяснить, что роди-
ной чужестранца является далекая и загадочная Япония. Звали 
гостя Дэмбэй. 

Пётр долго расспрашивал Дэмбэя о его родине, об импе-
раторе и сегуне, о том, чем и как торгуют японские купцы. 
Ранее сведения о Японии доходили до Москвы лишь через 
голландцев, отрывочно и зачастую искаженно, хотя Япония 
была восточным соседом России. Разговор получился хоть 
и долгим, но малосодержательным, так как знания русского 
языка, усвоенного Дэмбэем по пути в Москву, были весьма 
ограниченными. Но Пётр и в этой малости усмотрел рацио-
нальное зерно. Он приказал готовить экспедицию в Японию 
через Сибирь, а Дэмбэя в звании учителя японского языка 
передали в Петербургскую мореходную математическую 
школу. 

Дэмбэй ещё дважды встречался с царем. Пётр интересо-
вался, как русские ученики осваивают японский язык. Очевид-
но, он связывал с этим планы установления связей с далекой 
Японией. Дэмбэя в том же году крестили и нарекли Гавриилом. 
В помощь ему с Камчатки в столицу был выписан ещё один 
японец – Санима. Санима спасся во время кораблекрушения и 
был обнаружен у камчадалов атаманом Чириковым. Санима, 
крестившись, стал Андреем Богдановым.

 жившим в Москве, за прещено «под смерт-
ным страхом» учинять ссоры и поединки «с саблями и шпагами 
и с иным никаким воинским оружием». Им не разрешалось даже 
вынимать оружие – это каралось отсечением правой руки, а за 

выход на поединок полагалась смертная казнь. В это время 
подобные конфликты и дуэли еще не были распространены 
среди мест ного населения.



 железорудных месторождений в селе Липовка на 
реке Воронеж в сентябре построен чугунный завод для изготов-
ления снарядов. 

Вскоре село Липовка переименовано в село Липецкие За-
воды (а затем в Липецк).

как в Москве состоялось первое представление 
труппы Иогана Кунста, который прибыл в Москву с труппой из 
девяти человек, чтобы давать комедии «русские и немецкие», 
Петр приказал срочно достроить «Комедийную храмину» на 
Красной площади, близ Никольских ворот Кремля. 

Пока здание не было до строено, театр времен-
но давал спектакли в Немецкой слободе, в доме 
Лефорта. Зрительный зал вмещал до 400 чело-
век. Представления давались по понедельни-
кам и четвергам и сопровождались музыкой и 
сценическими эффектами. В эти дни стража 
закрывала ворота Кремля, Китай-города и Бе-
лого города значительно позднее. 

Во всех спектаклях обязательно действо-
вал любимец публики – Шут, или, как тогда его 
называли, «издевочный слуга». На случай пожа-
ра в театре были сделаны два специальных окна, в 
которые могли пролезть два человека, а также стояли 
два ушата воды, курить было строго запрещено. Театр 
просуществовал до 1707 года, затем был закрыт. Часть его 
реквизита была перевезена в село Преображенское, в домаш-
ний театр царевны Натальи Алексеевны.

 изготовления пороха, в том числе и для салютов и 
фейрверков, в то время была довольно сложна. Сначала тща-
тельно измельчали селитру, уголь и серу в так называемых тол-
чеях или бегунах. Бегуны – это своего рода жернова, отсюда и 
название пороховых заводов – «мельницы». Бегуны приводи-
лись в движение лошадьми или водой, поэтому заводы, как и 
мельницы, чаще всего строились на реках. После измельчения 
составные части пороха смешивали и перетирали на тех же бе-
гунах. 

Ценою бесчисленного количества жизней люди узнали, что 
смесь надо перетирать влажной, чтобы она не взрывалась, не 
пылила и чтобы порох получался в виде твердых «лепешек». 
Лепёшку подвергали «кручению» – разбивали её на куски. Кру-
чение, или «зернение», пороха – очень важная операция, потому 
что хороший порох хоть и называется «порохом» – «порошком», 
но на самом деле должен состоять из твёрдых прочных зерен. 
Дело в том, что пороховая пыль – «мякоть» – сгорает слиш-
ком быстро, что может привести к разрыву пушечного ствола. 
Кроме того, мякоть легко отсыревает. Зерна же сгорают отно-
сительно медленно, и эта постепенность горения обеспечивает 
пороху большую метательную силу. Для кручения пороховой 
лепешки применялись горизонтальные решета из свиной кожи, 



в которые помещались свинцовые кружки или шары. 
При трясении решета лепешка разбивалась шарами, и 
измельченный порох проваливался сквозь решетку. До-
вольно часто приходилось вновь перерабатывать старый 
лежалый порох. Такое обновление старого пороха назы-
валось перекручиванием. Затем порох рассеивали, или, 
как говорили раньше, «разымали»: мелочь (пороховую 
мякоть) снова направляли на бегуны, а зерна сушили в 
специальных «сушильных избах», а то и просто в ба-
нях. Высушенные зерна обычно полировали, чтобы они 
были гладкими, без острых углов. Для этого порох тряс-

ли некоторое время на сотах, чтобы зерна терлись друг о друга. 
Готовый порох укупоривался в дубовые бочки.

 Так делался порох и в России, и в других странах в те-
чение многих веков. Действовали пороховые заводы обычно в 
«талое время» – весной, летом, осенью, так как зимой увлаж-
ненная пороховая смесь замерзала и при кручении рассыпалась 
в порошок, в непригодную мякоть. Работа шла только в светлое 
время суток, потому что об освещении лучиной или свечами в 
пороховом деле не могло быть и речи. 

 номер первой русской газеты предназначался для ши-
рокой публики и увидел свет 2 января 1703 года. Газета «Ведо-
мости о военных и иных делах, достойных значения памяти, 
случившихся в Московском государстве и во иных окрестных 
странах» предназначалась для общего пользования. 

Среди публикаций этого номера были следующие: «На 
Москве ноября с 24 числа по 24 декабря родилось мужеска и 
женска полу 386 человек... Из Персиды пишут: Индейский царь 
послал в дарах великому Государю нашему слона и иных вещей 
немало. Из города Шемахи отпущен он в Астрахань сухим 
путем. Из Сибири пишут: В Китайском государстве езуитов 
вельми не стали любить за их лукавство, а иные из них смер-
тью казнены...» 

Интересно, что с появлением газеты связано и появление 
первого ресторана, «австерии». Заметив, что москвичи неохот-
но покупали «Ведомости», царь велел открыть «австерию», в 
которой поили и кормили даром, но при условии того, что по-
сетитель предварительно прочтет газету.

 с большой свитой приехал из Москвы Пётр I. На 
всех воронежских кораблях в честь приезда царя стреляли из 
пушек. Царя сопровождали многочисленные иностранные го-
сти – дипломаты и купцы. Цель поездки – продемонстрировать 
новый российский флот. 

Для иностранцев в Воронеже был дан фейерверк, на кора-
блях устраивались званые обеды и ужины. С послами и купца-
ми западноевропейских стран Пётр I совершил поездку к устью 
реки Воронеж, где зимовала большая группа кораблей. Оттуда 
иностранцы отправились к городку Костенску (современное 
село Костенки). Там, в Костенске, многие гости прихватили 



себе любопытные сувениры – выкопанные из земли бивни ма-
монтов. 

Как свидетельствуют документы, Пётр I распорядился еще 
в 1696 году начать «раскопки больших костей» в Костенске. 
Проводил эти раскопки солдат Преображенского полка Фили-
мон Катасонов.

, на месте сражений за крепость Ниеншанц, на 
берегу Невы, был сооружен первый в Петербурге памятник во-
инской славы. Это был холм над братской могилой погибших 
русских солдат и офицеров, в центре которого посадили моло-
дой дубок. Достоверность истории памятника оспарива ется; по 
некоторым данным, он создан в 1709 году, а могильного холма 
на этом месте и вовсе не было. 

Долгое время памятник находился на территории «Петро-
завода». В начале XXI века и завод, и памятник были снесены в 
связи с предполагавшейся постройкой небоскрёба Газпрома.

 в устье реки Невы, 16 мая 1703 года 
заложена крепость Санкт-Питербурх (крепость Святого Петра). 

На соседнем, Городском, острове были поставлены первые 
жилые дома нового города. Так началась история будущей Се-
верной столицы – Санкт-Петербурга.

Первое новоселье было отмечено спустя 12 дней. Под пушеч-
ные залпы Пётр I вселился в дом, срубленный для него солдатами-
плотниками из сосновых бревен на правом берегу (Домик Петра 
Великого в Санкт-Петербурге). В нём было две светлицы (кабинет 
и столовая), разделенные сенями и спальней. Домик был покрыт 
гонтом – резной сосновой дранкой «под черепицу». 

На строительстве города было занято около 20 тысяч чело-
век. Для обучения различным строительным профессиям были 
созданы специальные школы. Это было первое гражданское на-
селение.

Санкт-Петербурга связана такая легенда. По-
сле освящения места для храма царь Пётр подал знак к началу 



земляных работ. Когда первый ров достиг двух аршин глубины, 
в него был опущен высеченный из камня ящик, в который Пётр 
поставил золотой ковчег с частицей мощей апостола Андрея 

Первозванного, считающегося небесным покровителем 
России.

Существует предание о том, что, когда 
Пётр взялся за заступ, в небе появился 

орёл и стал кружить над островом. 
Пётр срубил две маленькие березки 
и, соединив их верхушки, поставил 
стволы в выкопанные ямы, обозна-
чив место для ворот будущей крепо-

сти. Паривший в небе орёл опустился 
на деревца. Гордая птица позволила, 

чтобы её сняли с березок и посадили Петру на 
руку. Так, с орлом на руке, под пушечный салют царь поднялся 
на яхту, чтобы следовать в лагерь, где по случаю торжества был 
дан обед. 

Но, судя по документам, Пётр I при закладке крепости не 
присутствовал – в это время он находился на Олонецкой верфи. 

 верфи в августе спущен на воду фрегат 
«Штандарт» – первенец Балтийского флота. На его грот-брам-
стеньге был поднят штандарт нового образца. 

Корабль под командованием капитана Петра Михайлова 
(Петра I) перешёл Ладожское озеро во главе семи вновь постро-
енных судов и стал на якорь на рейде крепости Шлиссельбург.

 царя Петра Яков Брюс за свой счёт оборудовал в 
Сухаревской башне, где располагалась Навигацкая школа, обсер-
ваторию с телескопами и астрономическими инструментами.

Практические классы постоянно пополнялись приборами, 
инструментами, книгами, чертежами и картами, покупавшими-
ся за границей и обязательно по приказу царя доставлявшимися 
из-за рубежа русскими посланниками. 

Сам Пётр передал школе большой медный глобус – пода-
рок голландских купцов его отцу. 

Заведовавший школой А.А. Курбатов писал: «Повелением 
Его Величества московские школы умножаются. В математи-
ческой штюрманской школе больше 300 человек учатся и добре 
науку приемлют».

 «Арифметика, сиречь наука числительная» препо-
давателя школы «математических и навигацких, то есть мо-
реходных хитростью искусств учения» Леонтия Магницкого. 
В учебнике «Арифметики» Леонтий Филиппович Магницкий 
давал изложение арифметики, приложение арифметики и алге-
бры к геометрии, понятие о тригонометрических вычислениях 
и таблицах.

Учебник был в употреблении свыше 50 лет, и по этой книге 
учились все русские моряки того времени. Книга явилась учеб-



ником нового направления и в то же время была связующим 
звеном с русской физико-математической литературой XVII сто-
летия. 

Известно, что учебник «Арифметики» Магницкого вызвал 
интерес к изучению математики у М.В. Ломоносова. Спустя ровно 
230 лет имя Леонтия Филипповича Магницкого вновь привлекло 
внимание москвичей. Газета «Вечерняя Москва», рассказывая о 
раскопках на территории Кремля, писала в 1933 году:

«При проходе шахты найдена гробница с прахом перво-
го русского математика Леонтия Филипповича Магницко-
го. В 1703 году Магницкий издал в Москве первую русскую 
арифметику с арабскими цифрами вместо прежних азбуч-
ных. По этой книге впервые познакомился с арифметикой  
М.В. Ломоносов. Гробницу обнаружили на глубине 4 метров. 
Она была выложена из кирпича и со всех сторон залита из-
вестью (цемента тогда не было). По надгробной надписи 
работникам Исторического музея удалось установить, что 
здесь был похоронен Магницкий. В гробнице найдена была 
стеклянная чернильница, имевшая форму лампадки. Рядом  
с чернильницей найдено истлевшее гусиное перо.

Шахта № 14 заложена и проходит через фундамент быв-
шей Гребневской церкви, насчитывающей за собой несколько 
столетий. Существует легенда, будто бы церковь была осно-
вана в память гребневских казаков, дравшихся с татарами 
при Дмитрии Донском. Вместе с гробницей Магницкого обна-
ружена и гробница его жены. Надгробная надпись описывает 
следующую причину смерти жены математика. Любимый сын 
Магницких в течение долгих лет отсутствовал. Его уже не счи-
тали в живых. Но вот внезапно сын вернулся домой. Радость 
до того потрясла мать, что она умерла. Надгробная надпись, 
описывающая эту историю, кончается напутствием к женам, 



матерям и сестрам с предупреждением не пугаться подобных 
историй в жизни».

(форте) напротив острова Котлин завершена 
постройка первой крепостной башни. «Мая в 7-й день изволил 
Великий Государь идти со всеми ближними людьми и с новго-
родским митрополитом и с прочими властями из Петербурга, 
водою в судах, на взморье к Котлину острову, в новую крепость, 
которая построена против того острова на воде, на самом про-
ходе корабельном зимою, когда лёд был, деревянная и, нагрузи 
каменьем, впущена в воду и несколько в ней пушек поставлено, 
мимо которой невозможно без препятствий ни одному кораблю 
в устье пройти. И в прибытие Его Великого Государя, тогда на-
речена оная крепость Кроншлот, сиречь коронный замок, и тор-
жество в ней было тридневное». 

Крепость представляла собой десятигранник с наибольшей 
шириной около 29 метров и длиной стороны в 9 метров. Высота 
башни от ординара была около 37 метров. Вооружение крепости 
составляло около 14 пушек. 

Этот день является днем рождения будущей крупнейшей 
крепости на Балтике – Кронштадта. 

 Нерчинский сереброплавильный завод. Нерчинский – 
первый в России сереброплавильный завод. Базой для его строи-
тельства явилось открытие Троицкого серебросвинцового место-
рождения. 

О месторождении Нерчинскому воеводе Павлу Шульгину 
сообщили тунгусы, братья Аранжа и Мани. Месторождение 
находилось в районе горы, первоначально называемой Култук 
(позднее – Троицкой, затем – Крестовой).

У подошвы этой горы протекают три речки: Мунгуча (Се-
ребряная), Алтача (Золотая), Тузяча (Свинцовая), впадающие в 
находившуюся в 12 верстах реку Аргунь. 

 духовенства укомплектован драгунский полк, 
которым командовал начальник Монастырского приказа Иван 
Алексеевич Мусин-Пушкин. 



В дальнейшем на монастырских крестьян была разверстана 
подать «на жалованье драгунам». 

Обложены ясаком камчадалы (ительмены). 

 началось строительство судостроительной 
верфи «Адмиралтейство». По чертежам Петра строилась не 
только верфь, но и «Адмиралтейский дом», которому была при-
дана форма «покоя», то есть, широкой буквы «П», раскрытой в 
сторону Невы. Петр I записал в своем журнале: «Заложили Ад-
миралтейский дом и были в остерии и веселились, длина 200 са-
жен, ширина 100 сажен”. “Сей верфь делать государственны-
ми работниками или подрядом как лучше и строить по сему...»

 войска, победители шведов, торжественно въехали 
в Москву 14 декабря 1704 года. Вот как в своей «Истории Пе-
тра» это событие описывает Пушкин : «Было 7 триумфальных 
ворот (из коих одни сооружены Меншиковым, пожалованным 
тогда же в генерал-поручики). Ведены были генерал-майор Горн 
и 159 офицеров, несено 40 знамен и 14 морских флагов, везено 
80 пушек. При одних воротах митрополит Стефан Яворский 
говорил речь, при других – ректор Заиконоспасской Академии 
с учителями и учениками. Знатнейшие люди всех сословий по-
здравляли государя. Народ смотрел с изумлением и любопыт-
ством на пленных шведов, на их оружие, влекомое с презрением, 
на торжествующих своих соотечественников и начинал ми-
риться с нововведениями». 

Интересны некоторые сюжеты триумфальных ворот. Так, 
Пётр I изображался в образе Александра Македонского, Мен-
шиков – в образе его вернейшего и преданнейшего слуги Ге-
фестиона, а отец Петра I Алексей Михайлович – как Филипп 
Македонский. 

В одном из сюжетов триумфальной арки была представлена 
корабельная корма, которую держит рука из облаков, и кормчий, 
направляющий корабль. Аллегория напоминала, что Меншиков 



направляет все дела по воле и желанию государя. В той же арке 
Меншиков – наставник царевича Алексея во всех добродетелях – 
представлен в образе Паллады, поливающей «древо». 

Известно, что триумфальные арки стали родоначальниками 
русской исторической и батальной живописи. Триумфы имели 
огромное социально-психологическое значение как для зрите-
лей, так и для участников. На русских зрителей триумфы оказы-
вали ошеломляющий эффект. Они доказывали жизненную не-
обходимость петровских преобразований для создания мощной 
державы, с которой вынуждены были бы считаться самые силь-
ные европейские государства. В отличие от предшествующей 
культурной традиции, праздновавшей викторию перезвоном 
колоколов, благодарственными молебнами, прославлением Бога 
за дарованную победу, Пётр I, не отказываясь от подобной трак-
товки событий, выводит на первый план другую: триумф – это 
награда за личную доблесть, за конкретные военные заслуги.  
К участию в организации и проведении триумфов Пётр I при-
влекал все слои населения. Таким образом, на время проведения 
триумфа происходило единение общества, ликующего в едином 
патриотическом порыве, празднуя победы над сильнейшими 
врагами. 

 Петра I утверждён символ печати Войска Дон-
ского – веселый казак на бочке, вместо древнего донского  герба 
«Еленя (оленя. – А.М.), пронзённого стрелою». 

Считается, что идея старого казачьего герба связана с древ-
ними преданиями. Легенда об уходящем от охотников олене 
была известна в Подонье (Танаиде) уже в первые века нашей 
эры и относилась историками к киммерийцам, гуннам и готам. 
Она записана Прокопием из Кесарии («Война с Готами»), Иор-
даном («Гетика»), Созомоном («История Церкви») и некоторы-
ми другими древними авторами. 

Интересно, что возрожденная в 1918 году республика 
Всевеликого Войска Донского вернула древний герб с оленем, 
пронзённым стрелой. В рамке простого геральдического щита 
на голубом поле изображался белый олень, пронзенный черной 
стрелой.



  Нарвы 9 августа существует две версии. Первая 
связана с хитроумным планом Меншикова.

Гарнизон крепости Нарва, как и в 1700 году, возглавлял 
шведский комендант генерал-майор Геннинг Рудольф Горн. 
Когда ему предложили условия капитуляции, он издевательски 
ответил, что готов принять у русских все их пушки, а самих от-
пустить живыми. Ответ Горна зачитали пред строем, и солдаты 
в ярости стали умолять государя поскорее послать их в бой. 

Тогда Меншиков сочинил план, который пришёлся по нраву 
Петру и был осуществлен с успехом. Несколько русских полков 
переоделись в шведское обмундирование и двинулись к Нарве с 
той стороны, откуда защитники крепости ждали подкрепления, 
обещанного Шлиппенбахом. Этими мнимыми шведами коман-
довал сам Пётр. 

«Ряженые» напали на своих и стали изображать яростное 
сражение. Русские стреляли в русских, и хоть старались не по-
падать друг в друга, все же потери были по обе стороны «пред-
ставления». Без этого нельзя было убедить защитников крепо-
сти в достоверности происходящего. 

Комендант Горн внимательно следил в подзорную трубу, 
разглядывал синие мундиры солдат и офицеров, жёлтые и белые 
штандарты «шведской» армии, видел погибающих и – поверил. 
Поверил и приказал вывести из крепости войска и вступить в 
сражение. В итоге этой хитрости огромная часть гарнизона 
крепости была полностью уничтожена под нарвскими стенами. 
Вместе с воинами на вылазку вышли и мирные горожане с рас-
чётом поживиться при разграблении русского обоза. Их также 
ожидала печальная участь. 

Пётр слал письма своим сподвижникам: «Что у нас учи-
нилось под Нарвою, какое удивительное дело...», «как умных 
дураки обманули, и, сие рассуждая, не могу больше двух дел 
выразуметь: первое, что Бог вразумил, другое, что пред очами 
шведов гора гордости стала, чрез которую не могли сего подло-
га видеть». Русские войска под командованием генерал-майора 
Рена вышли навстречу войскам Шлиппенбаха, шедшим на по-
мощь Нарве, и тоже разгромили их.

Согласно второй, 9 августа состоялся решающий приступ 
крепости Нарвы. Сопротивление шведов было остервенелым, 
они дрались с отчаянием обречённых, но после хитрой ловуш-
ки, учиненной накануне, гарнизон оказался так сильно ослаблен, 
что победа русских была предрешена. Штурм продолжался все-
го лишь сорок пять минут. В военной истории это одно из самых 



стремительных взятий крепости. Когда шведы запросили о по-
щаде, случилось то, о чем Пётр впоследствии не раз вспоминал 
с горечью. Разъяренные русские солдаты не слышали приказов 
государя прекратить избиение поверженных врагов. Царь был 
вынужден лично усмирять их, для чего обратил против них 
шпагу. Двоих заколол. Пленив Горна, Петр яростно показал ему 
кровь на своей шпаге и воскликнул: «Смотри! Сие есть кровь 
не шведская, а русская. Я заколол своих, дабы удержать бешен-
ство, до коего ты довел моих солдат своим упрямством!» С эти-
ми словами он влепил побежденному коменданту увесистую 
оплеуху. 

Взятие Дерпта и Нарвы имело для Петра огромное значе-
ние. Этим событием перечеркивалось неудачное начало войны 
против шведов. В народе резко изменилось мнение о Петре, в 
котором доселе видели лишь взбалмошного борца со стариной 
и все преобразования которого не достигали видимого успеха. 
Теперь в глазах русских людей царь обретал вес. 

Вот как в своей «Истории Петра» описывает Пушкин 
торжественный въезд победителей в Москву 14 декабря 
1704 года: «Было 7 триумфальных ворот (из коих одни сооруже-
ны Меншиковым, пожалованным тогда же в генерал-поручики). 
Ведены были генерал-майор Горн и 159 офицеров, несено  
40 знамен и 14 морских флагов, везено 80 пушек. При одних во-
ротах митрополит Стефан Яворский говорил речь, при других – 
ректор Заиконоспасской Академии с учителями и учениками. 
Знатнейшие люди всех сословий поздравляли государя. Народ 
смотрел с изумлением и любопытством на пленных шведов, на 
их оружие, влекомое с презрением, на торжествующих своих 
соотечественников и начинал мириться с нововведениями».

 приезжавших на русскую службу, ждали раз-
ные судьбы. Известно, что Пётр I самолично привёз в Москву 
танцмейстера Якова Какого (Какой или Кокий. – А.М.) и его сы-
новей Карла и Ивана. Последний, может быть, был мал и не 
учил, зато Карла сразу «целиком и полностью» заняли в Измай-
лово, отчего дьяки Посольского приказа вынуждены были объ-
яснять царю, что для «простых смертных» «…танцевальных 
мастеров никого нет, а который и был, Карлус Какой молодой, 
тот всегда бывает для учения в Измайлове». 

Между тем танцмейстеров за их труд кормили чуть ли не 
одними обещаниями. Рамбурху, например, обещалось 
300 рублей в год, и на них можно было бы, по-
видимому, неплохо жить, но «Рамбурх в течение 
пяти лет ни разу не получил следуемого жа-
лованья, не увидел его и потом после “долго-
летних докук царице, царевнам и государю”».  
И семейству Каких пришлось «бить челом» 
Петру I, заботясь о своём существовании

Капитан Панта Божич, один из первых 
сербов с территории Австрии, прибыл в 
Москву сам. Панта, названный по-русски 



Пантелеймоном Ивановичем, был назначен полковником в 
Сербский полк, став при этом ещё и «постоянным предста-
вителем и известителем царя Петра Алексеевича по сербским 
вопросам». Божич участвовал в Северной войне и в Полтав-
ской битве, а затем в Прутском походе русской армии. В «Ро-
дословной книге Черниговского дворянства» говорится о том, 
что фамилия Божичей знатного иллирийского происхождения 
и род их происходит от консула Боэция, который, переселясь 
в Иллирию и соображаясь свойству иллирийского языка, пе-
ременил свое имя на Божич, а также отмечается «свойство» 
рода Божичей с Бранковичами, «прежде бывшими в Сербии 
владетелями». 

Есть сведения, что вместе с Пантой Божичем в Россию пе-
реселились его братья Степан и Гавриил. 

 привлечь посетителей в театр, Пётр издал очеред-
ной указ. Он гласил, что в дни, когда проходит представление в 
театре на Красной площади, «всех чинов людям ходить вольно и 
свободно через городовые ворота по Кремлю, Китай-городу и 
Белому городу, до 9 часов ночи ворот не запирать и с проезжих 
указной по воротам пошлины не брать, чтобы желающие езди-
ли в комедию охотно». Все это было сделано, чтобы увеличить 
количество посетителей. Дело в том, что публичные представ-
ления на Красной площади в конце 1704 года на время прекра-
тились. В том году Яган Куншт, этот предтеча антрепренеров, 
бежал из Москвы, не заплатив жалованья никому из своих слу-
жащих. Несчастные его комедианты принуждены были просить, 
чтобы для уплаты им Кунштова долга взять в казну принадлежа-
щие его театру гардероб и другие вещи. Казна согласилась, и тог-
да появилось следующее объявление об аукционе: «Продаются 
театральные украшения, принадлежащие директору немецких 
комедиантов Ягану Кунщту, убоявшемуся нашего градского на-
чальства наказания, за сочиняемые им и играемые на публичном 
театре пасквильные комедии, уехал из России инкогнито, не за-
платя никому жалованья, по сему резону и объявляем, что про-
дажа сия делается на уплату долгов комедиантов».

 очередной указ Петра I о бритье бород и усов всякого 
чина людям, кроме попов и дьяконов, «на Москве и во всех го-
родах… А буде кто из царедворцев и из градских жителей по-
хочет ходить с бородою, и ему для взятия знака ехать к Москве 
и явиться в Приказе земских дел». 

Интересно, что со времени, когда Пётр повелел брить бо-
роды (первый указ, запрещавший носить бороду, был издан  
29 августа 1698 года), он ввёл и обычай пользоваться салфетка-
ми для вытирания рта и рук. До этого роль салфетки выполняла 
борода. 

Салфетками для использования за столом служили холщо-
вые или полотняные платы, специально для того вытканные.  
В домах победнее салфеткой зачастую становился простой ка-
пустный лист.



в палатах умершего боярина В.Ф. Нарышки-
на, официально открыта существовавшая с 1703 года общеоб-
разовательная школа под руководством пленного пастора Эрн-
ста Глюка. 

Указ об открытии школы гласил: «...велено для общия все-
народныя пользы учинить на Москве школу на дворе боярина 
Василия Федоровича Нарышкина, которой в Белом городе, на 
Покровке; а в той школе бояр и окольничих и думных и ближних 
и всякого служилого и купецкого чина людем детей их, которые 
своею охотою приходить и в тое школу записываться станут, 
учить греческого, латинского, италианского, французского, не-
мецкого и иных разных языков и философской мудрости. А за 
то учение с тех учеников денежного и никакова и в его великого 
государя службу неволею взятья не будет...»

В школу принимались дети бояр, дворян, «всякого служи-
лого и купецкого чина людей». Предполагалось обучение древ-
ним и трём новым языкам, грамматике, арифметике, географии 
и «философской мудрости». Школа просуществовала в Москве 
до 1714 года, затем была переведена в Петербург. 

Эрнст Глюк был выходцем из Саксонии. Занимался восточ-
ными языками и богословием. В 1673 году поселился в Лиф-
ляндии в качестве проповедника. Перевёл Библию на русский 
язык. В его семье жила служанкой Марта – будущая императри-
ца Екатерина I. При взятии Мариенбурга 25 августа 1702 года 
он был взят в плен и отвезён в Москву. Сделанный им перевод 
Библии утрачен. 

 приказ был преобразован в Конюшенную кан-
целярию. Начиная с XVII века Конюшенный приказ имел штат 
обслуживающего персонала до 350 человек. 

Кроме конюшего боярина, ясельничего, дьяков и подьячих, 
в нём были; конюхи (стадные, стремянные и задворные), кузне-
цы, шорники и др. 

В штате этого приказа также имелись коновалы, коно-
вальные мастера и коновальные подмастерья. 

 на северо-восток Сибири, в бассейне 
рек Витима и Мамы русские землепроходцы обнару-
жили чудесный минерал. Он был почти прозрачен и 
легко расслаивался на тончайшие пластинки. 

Илимский воевода ознакомился с находкой и дал 
разрешение на добычу слюды.

Сибирская слюда появилась на рынках Европы 
под названием «мусковит». Обнаруженное месторож-
дение слюды оказалось самым богатым в мире.

 с нищими и попрошайками приняла новый 
оборот.

Вышел указ о борьбе с нищими и попрошайками, 
согласно которому, тот, кто отлавливал нищих, то брал 
деньги себе. Самих же нищих предписывалось приво-



дить и «чинить их наказанье, и всякого чина людям заказывать, 
чтоб тем бродящим милостыни никто не давал, а кто хочет ми-
лостыню подавать, пусть подает в богадельни. А кто не послу-
шается и будет подавать милостыню бродящим нищим, таких 
хватать, приводить в Монастырский приказ и брать с них пеню 
по указу».

 питомцы Навигацкой школы впервые покинули ее сте-
ны. Школа была первым и самым крупным в Европе учебным 
заведением реального типа. К обучению принимались подрост-
ки и юноши от 12 до 20 лет всех сословий, кроме крепостных 
крестьян. Нуждающиеся находились на полном государствен-
ном обеспечении. 

Выпускники Навигацкой школы были ориентированы на 
военную службу в качестве военных инженеров пехотного, 
морского, артиллерийского профиля. Да и само слово «инже-
нер» (от французского ingenieur, от латинского ingenium – «спо-
собность», «изобретательность») в то время означало «военный 
специалист» с высшим техническим образованием, управля-
ющий военными машинами. 

Все выпускники 1705 года были определены на 
флот, многие участвовали в Северной войне, в рат-
ных делах применяя знания, полученные в учебных 
классах. Русский флот прославили её воспитанники  
Г. Золотарев, К. Зотов, А. Кожин, С. Лопухин, С. Ма-
лыгин, Ф. Соймонов, П. Чихачев и другие. 

За первые десять лет Школой математических 
и навигацких наук было подготовлено свыше тыся-
чи специалистов. Выпускниками Школы были из-
вестные мореплаватели А.И. Чириков, А.И. Нагаев, 
С.Г. Малыгин, Д.Я. Лаптев, адмирал Н.А. Сенявин, 
историк и общественный деятель В.Н. Татищев, архитек-
тор И.Ф. Мичурин и многие другие.

 что указ о наборе рекрутов положил начало 
формированию в России регулярной армии, хотя создание ре-
гулярной русской армии началось с указа Петра I от 17 ноября 
1699 года.

Армия комплектовалась солдатами на смешанной осно-
ве. Приём в армию лично свободных людей именовался 
«вольницей». «Даточными» назывались те, кого принуди-
тельно направили в армию. Это были крепостные крестьяне, 
принадлежащие помещикам или монастырям. Была установ-
лена норма – по 2 рекрута (даточных) с каждых 500 человек 
крепостных. Можно было заменить одного рекрута денежным 
взносом в 11 рублей. 

В солдаты принимали в возрасте от 15 до 35 лет. Однако 
первый набор показал, что «вольницы» явно недостаточно, а 
помещики предпочитают вместо поставки рекрутов платить 
деньги. С 1703 года вводится единый принцип комплектования 
армии солдатами – рекрутский набор. Рекрутские наборы объ-



являлись нерегулярно указами царя в зависимости от потребно-
стей армии. 

Первоначально рекрутов обучали непосредственно в пол-
ках, но с 1706 года ввели обучение на рекрутских станциях.

Срок солдатской службы не определялся (пожизненно). 
Подлежащий призыву в армию мог выставить себе замену. 
Увольняли только полностью непригодных к службе. 

Солдаты не монахи, никто не требовал от них полного воз-
держания, и по особому разрешению они могли жениться, при-
чём сыновья их сразу по рождении зачислялись на военную 
службу. В полгода, когда мамы переставали кормить их грудью, 
они зачислялись на довольствие, а чуть попозже отдавались в 
гарнизонные школы. 

Пётр I приказал основать при каждом полку гарнизонную 
школу, или позднее названную школой кантонистов, на 50 чело-
век солдатских сыновей. В школах обучались грамоте, письмо-
водству, ремеслам, музыке и пению. Детей брали независимо от 
того, законнорожденные они или незаконнорожденные. 

Из их числа в подразделения поступали цирюльники, лека-
ри, музыканты, писаря, сапожники, шорники, портные, кузне-
цы, ковали и другие специалисты. 

Унтер-офицерами комплектовали армию за счёт производ-
ства в унтер-офицерские чины наиболее способных и растороп-
ных солдат. 

Позднее школы кантонистов давали в армии много унтер-
офицеров. 



 верфи в Санкт-Петербурге 29 апре-
ля 1706 года спущен первый корабль. Это был 18-пушечный 
«Прам». Прамами назывались корабли малой осадки, предна-
значенные для бомбардировки прибрежных крепостей. 

До 1725 года на верфях города и его окрестностей построе-
но 59 крупных кораблей и 203 галеры и скампавеи. 

Каждый спуск корабля по указу царя торжественно отме-
чался. «Тот бездельник, – говорил царь, – кто по такому радост-
ному случаю не напьется допьяна!»

 и при нём медицинское училище (хирургическая 
школа) открылись в Москве. 

Указ об организации гласил: «…построить за Яузою ре-
кою против Немецкой слободы в пристойном месте дом 
для лечения болящих людей, да из иноземцев и из русских 
изо всяких чинов людей набрать для аптекарской науки  
50 человек». 

Руководил училищем доктор медицины Николай 
Ламбертович Бидлоо, приехавший в 1703 году из 
Голландии по приглашению Петра I. 

Пётр сделал его своим личным врачом и брал с 
собою в утомительные походы, которые отвлекали 
учёного от занятий, а между тем крепкое здоровье 
императора делало присутствие врача при нем совер-
шенно излишним. И вот тогда-то он предложил царю 
учредить в Москве госпиталь и училище при нем. 

В хирургической школе учащиеся изучали латин-
ский язык, анатомию, фармакологию, хирургию, рисование. 

Занятия по анатомии проводились в анатомическом театре 
при госпитале.

Госпиталь ныне носит имя Н.Н. Бурденко, одного из осно-
воположников отечественной нейрохирургии.

 удача российских драгун.
Это случилось 18 октября 1706 года. Александр Данилович 

Меншиков разгромил войска генерала Мардефельта при Кали-
ше. В плен попал и сам генерал, и 2500 шведских солдат и офи-
церов. В этом сражении и проявили себя драгуны. 

«Co словом “драгун” соединяются два понятия: первона-
чальное – пехота, посаженная на коней, и современное – кавале-
рия, способная действовать и в пешем строю» – так определяет 
этот вид кавалерии справочная книжка императорской главной 
квартиры. 

В сражение при Калише 32 тысячам русских и саксонских 
кавалеристов под командованием А.Д. Меншикова противосто-
яло 20 тысяч шведов. Союзной кавалерии удалось обратить в 
бегство конницу противника, но опытные пехотные каре стояли 
непоколебимо. Тогда и сказалась драгунская «двойственность». 
Спешившиеся драгуны с ружьями наперевес под барабанный 
бой двинулись сомкнутыми рядами на неприятеля. Шведский 
генерал Мардефельт в этой ситуации предпочел сложить ору-



жие. «Похожесть» драгун на пехоту 
поддерживалась тогда и обмундиро-
ванием. Только с 1720 года они полу-
чают вместо общеармейских тёмно-
зелёных кафтанов особые: синие с 
белыми отложными воротниками, 
обшлагами, отороченными петлями, 
белые камзолы и лосины, выделив-
шие драгун и внешне. Вооружение 
драгун практически не изменялось 
более ста лет. В комплект входило 

ружье, пара пистолетов и палаш.
В день празднования победы русских во-

йск над шведами под Калишем (Польша) по приказанию Пе-
тра I на фасадах домов четырех улиц, берущих начало вблизи 
Петропавловской крепости, были повешены фонари. С тех пор 
они стали всегда зажигаться по праздникам.

 9 декабря 1706 года на Спасской башне 
Кремля впервые пробили новые башенные часы. Пётр I купил 
новые часы в Голландии – их везли в Москву на 30 подводах.

Их циферблат делился на 12 часов, как было принято в За-
падной Европе. 

В полдень куранты играли весёлую немецкую танцеваль-
ную музыку. 

 официальных мер объёма в России исполь-
зовались: ведро (вмещало 4 четверти – 12,3 литра), бочка 
(вмещала 40 ведер – около 492 литров), «бутылка винная» 
(1/16 ведра, или 0,68 литра), «бутылка водочная» (1/20 ведра 
или 0, 66 литра) приравнена к «бутылке пивной» и «шкалик» 
равный 1/200 ведра.

 царевны Натальи Алексеевны в её резиденции 
в селе Преображенском был открыт любительский театр. 

Постановки осуществлялись силами слуг и придворных. 
Стилистически театр был близок к школьному барочному теат-
ру. Ставились, как правило, пьесы на библейские сюжеты, по 
мотивам житий святых и рыцарских романов. 

Затем в Преображенское из казны были переданы декора-
ции и реквизит, оставшиеся от придворного театра 

Алексея Михайловича, а также театра Кунста-
Фюрста. Кроме того, царевне Наталье удалось 
собрать значительную по тем временам би-
блиотеку драматических произведений.

в Петербурге начали 
высаживать доставленные из теплых кра-
ев самшит, каштаны, ильм, яблони, груши, 
ореховые деревья. Между деревьев на спе-
циально возделанных грядках выращивали 



не только морковь, свеклу, лук и горох, но и душистые, пряные 
травы. 

По примеру, заведённому царем в Москве, начали устраи-
ваться парники для разведения дынь. В Москве в парниках уда-
валось выращивать удивительно крупные и вкусные дыни. 

В России, в отличие от многих стран, дыня подавалась 
только на десерт. На Ближнем Востоке дыня считалась лучшим 
гарниром к мясу, в Италии маринованную дыню подавали и как 
гарнир, и как закуску к вину и вермуту. 

Интересно, что во времена Петра был привезён и первый 
мешок с картошкой. Но отношение к картофелю было насторо-
женным. Бытовало поверье, что картофель родится с головой 
и глазами (то, что и сегодня называется глазками), совсем как 
человек, и есть его – значит поедать души человеческие. 

Кроме того, некоторые духовные лица усматривали именно 
в картофеле те самые «чертовы яблоки», что совратили людских 
прародителей – Адама и Еву. А потому всякий, кто употребит 
его в пищу, не увидит царства небесного.

вспыхнуло походное восстание Кондратия Афана-
сьевича Булавина, соратника Мазепы.

Восстание началось с запрета правительства казакам само-
стоятельно добывать соль и ультиматума – выдать с Дона беглых 
крепостных. Оба эти требования категорически противоречили 
«казацкой старине» – соль была основным доходом самостоя-
тельного Войска Донского, а беглые – основным пополнением 
казачьему войску. Ведь с Дона выдачи нет!

Толчком же послужила деятельность «сыщика», князя 
и полковника Юрия Владимировича Долгорукого, кото-
рому было предписано вывезти беглых крестьян. 

Отряды Ю.В. Долгорукого вызвали всеобщую не-
нависть, так как «многие станицы огнем выжгли и мно-
гих старожилых казаков кнутом били, губы и носы ре-



зали и младенцев по деревьям вешали, так-
же женска пола и девичья брали к себе для 

блудного помышления на постели». Восстав-
шие, устроив засаду, вырезали в Шульгинском 

городке карательный отряд Ю.В. Долгорукого и 
убили самого князя. 

Против Булавина выступил атаман Войска 
Донского Лукьян Максимович Максимов.

Максимов обещал восставшим прощение, 
если они выдадут главарей во главе с Булави-
ным, а, получив отказ, велел открыть огонь 
«изо всего оружья». Максимов одержал победу. 
После того как булавинцы разбежались, Мак-
симов начал облаву по лесам и действительно 
многих поймал. Восьмерых пленных пове-

сили, 130 отрезали носы, а оставшихся девяносто с 
лишним человек отправили по этапу на суд и расправу. Но 
главные силы булавинцев все равно ушли.

А весной началась активная рассылка «прелестных гра-
мот» Кондратия Булавина из Пристанского городка на Хопре. 
Восстание охватило Козловский, Тамбовский, Верхне- и Ниж-
неломовский уезды, распространилось на Слободскую и Лево-
бережную Украину и Поволжье. 

Ядро булавинцев составляли казаки, беглые солдаты и дра-
гуны; крестьяне обучались простейшим навыкам военного дела 
в ходе борьбы. 

После того как отряд Кондратия Булавина разбил отряд 
атамана Лукьяна Максимовича Максимова, Василию Влади-
мировичу Долгорукому, брату убитого Юрия Долгорукого, 
было велено подавить казачье восстание: «городки... жечь без 
остатку, а людей рубить, и заводчиков на колесы и кольи... ибо 
сия сарынь, кроме жесточи, не может унята быть». 

 в Москву из Новгорода Софроний Лихуд был 
удержан здесь митрополитом Стефаном Яворским, чтобы от-
крыть школу «еллинского языка». 



Школа Софрония была помещена отдельно от Академии, 
на Казанском подворье в Ветошном ряду. Неизвестно, откуда 
были набраны первые ученики и как велико было их число. 
По-видимому, успехи учеников были не очень блестящими. 
И это вполне понятно: много времени у Софрония отнимала 
работа в комиссии по исправлению славянского перевода Би-
блии. «Грек-учитель стареет, а ученики шалеют, – писал По-
ликарпов начальнику Монастырского приказа графу Мусину-
Пушкину, – по семи лет учат грамматику, а листа перевести 
не умеют». 

Но как бы ни были скромны успехи учеников (Поликарпов 
здесь, вероятно, несколько сгущает краски), сам факт воссозда-
ния Софронием Лихудом греческой школы в Москве имел вы-
дающееся значение. 

Школа Лихуда сначала находилась в ведении Монастырско-
го приказа, а с 1711 года отошла в ведение Приказа книг печат-
ного дела, то есть стала школой при Московской синодальной 
типографии. Сам Софроний преподавал там до 1721 года.

 Москва в связи с возможным приближением шве-
дов. Работы по укреплению Москвы потребовали сноса многих 
строений в центре города. 

Работы продолжались до февраля 1708 года. За это время 
вокруг Кремля со стороны Неглинной были сооружены земля-
ные бастионы – Боровицкий, Неглинный, Троицкий, Николь-
ский и Воскресенский. Со стороны Москвы-реки между Тай-
ницкими воротами и Водовзводной башней также сооружено 
несколько укреплений. С Красной площади Кремль был обне-
сен валом и рвом. В Китай-городе построены шесть бастионов 
со стороны Белого города, шесть – с реки Неглинной. 

Сама река была переведена в вырытый ров, а её русло за-
сыпано землей. В строительстве земляных укреплений участво-
вало около 30 тысяч москвичей. 

Укрепления были срыты в 1819–1823 годах.
 

 судья Василий Леонтьевич Ко-
чубей (выбран в 1694 году) послал Петра Ян-
ценка (Яковлева) со словесным известием об 
измене гетмана Ивана Мазепы. 

Но в Москве донесение было признано 
ложным в свете хорошо известной личной 
вражды между Кочубеем и Мазепой: в 
1704 году у Мазепы был роман с дочерью 
Кочубея Матрёной, которой он был вос-
приемником (крестным отцом), что сделало 
брак невозможным.

Царь поручил разбирательство друзьям 
гетмана: Гавриилу Ивановичу Головкину и 
Петру Павловичу Шафирову. 

В Борщаговке, близ Белой Церкви, каз-
нены выданные гетману Мазепе Петром I 



генеральный судья Василий Кочубей и полковник Иван Искра, 
обвинявшие гетмана в измене. 

 в свет первая книга, напечатанная гражданским 
шрифтом. 

Книга называлась «Геометриа славенски землеме-
рие» – первый в России учебник по геометрии. Вторая книга 

набранная «гражданским» шрифтом вышла следом. Она назы-
валась «Приклады како пишутся комплементы разные». 

Книга издана для установления деликатного стиля обще-
ния между корреспондентами. «Приклады…» – это собрание 
130 переведенных с немецкого образцов писем, деловых бумаг 
и прочего на любой случай. Среди них, например, «Благодар-
ственное писание за угощение», «Сожалетельное письмо к не-
которому министру, у которого жена умре», а также «Утеши-
тельное письмо от приятеля к приятелю, который злую жену 
имеет». Издание этого письмовника показывает, что Пётр же-
лал и в домашнюю переписку своих подданных ввести обычаи 
европейских народов.

 Булавин занял Черкасск. При подходе отрядов 
Булавина к городу местные жители схватили атамана Макси-
мова и прочих «старшин» и выдали их восставшим. Отсюда, 
кстати, и пошло выражение «хватил Кондратий». 

На войсковом казачьем кругу Булавин избран атаманом 
«Всевеликого войска Донского». Из Черкасска Булавин слал по 
Руси «прелестные» (то есть прельщающие) письма с призывом 
постоять за казацкие права, «против изменников», а это, как 
считал Булавин, «бояре, да прибыльщики и немцы».

После неудачи под Азовом погиб Кондратий Булавин. Это 
случилось в Черкасске. Обстоятельства его смерти точно неиз-
вестны. По одной версии, в ночь на 7 июля Булавин с группой 
соратников (не более 10 человек) был атакован более чем сот-
ней заговорщиков. Булавин сопротивлялся отчаянно и застре-
лил нескольких заговорщиков, но погиб при прорыве из заго-
ревшейся избы. По другой версии, Булавин застрелился сам, не 
желая сдаваться.



 Петра вышла первая книга по связи и 
сигнализации «Генеральные сигналы, надзираемые во флоте». 
Её тираж был 200 экземпляров. Вслед за ней увидела свет «Кни-
га о способах, творящих водохождение рек свободное». В книге 
были собраны рекомендации по строительству каналов и шлю-
зов.

 получил приглашение царя Петра присоединиться с 
казаками к русским войскам под Стародубом. Гетман Иван Сте-
панович Мазепа медлил, ссылаясь на свои болезни и смуты в 
Малороссии.

Александр Даниловчи Меншиков решил навестить якобы 
больного гетмана. 

Опасаясь разоблачения Меншиковым, гетман Левобереж-
ной Украины Иван Степанович Мазепа изменил русским и пере-
метнулся с гетманской казной к шведам. Тексты заключенных 
им договоров с Карлом XII и Станиславом Лещинским не сохра-
нились. Судя по рассказам видевших их современников, Украи-
на должна была вернуться под власть Польши, за что Мазепа 
вознаграждался наследственным герцогством в Белоруссии.  
С Мазепой было всего 1500 казаков. Из шведского лагеря гет-
ман написал письмо Скоропадскому, стародубскому полковнику, 
разъясняя причины своего перехода и приглашая старшину и ка-
заков последовать его примеру.

Обнародованы указы об амнистии вернувшимся на русскую 
сторону в течение месяца мазеповцам. 

Мазепе объявлено церковное проклятье. В Троицком соборе 
в присутствии Петра I митрополит Киевский, Галицкий и Малыя 
России Иоасаф (Кроковский) в присутствии других украинских 
архиереев: архиепископа Черниговского и Новгород-Северского 
Иоанна (Максимовича) и епископа Переяславского Захарии 
(Корниловича) «предал вечному проклятию Мазепу и его при-
верженцев». В тот же день в Глухове была совершена символи-
ческая казнь бывшего гетмана, которая описывается следующим 
образом: «вынесли на площадь набитую чучелу Мазепы. Про-
читан приговор о преступлении и казни его; разорваны князем 
Меншиковым и графом Головкиным жалованные ему грамоты 
на гетманский уряд, чин действительного тайного советника и 
орден Святого Апостола Андрея Первозванного и снята с чуче-
лы лента. Потом бросили палачу сие изображение изменника; 
все попирали оное ногами, и палач тащил чучелу на веревке по 
улицам и площадям городским до места казни, где и повесил».

В тот же день в Успенском соборе Москвы в присутствии 
царевича Алексея Петровича местоблюститель Московского 
Патриаршего престола митрополит Рязанский и Муромский 
Стефан (Яворский) предал Мазепу анафеме. 

Александр Данилович Меншиков повелел президенту 
Ижорской канцелярии: «По получении сего сделайте тотчас 
манету серебрянную весом в десять фунтов, а на ней велите 
вырезать Иуду на осине повесевшегося, а снизу тридесять се-
ребрянников лежащих и при них мешок, а назади надпись про-



тив сего – треклят сын погибельный Иуда еже за сребролюбие 
давится. И к той манете сделать цепь в два фунта...» Эту на-
граду предполагалось вручить изменнику Мазепе. 

Кстати, царь манифестом строго запретил оскорблять ма-
лоросов, попрекать их изменою Мазепы, угрожая в противном 
случае жестоким наказанием и даже смертною казнью за по-
добные обиды.

 «для всенародной пользы» восемь губерний: 
Московская, Петербургская (до 1710 года Ингерманландская), 
Киевская, Смоленская, Архангельская, Казанская, Азовская, 
Сибирская. Позже появились еще Нижегородская, Астрахан-
ская и Рижская губернии, а территория Смоленской разделена 
между Московской и Рижской. «Указ об учреждении губерний 
и о росписании к ним городов» гласил: «в своем великого госу-
даря великом Российском государстве для всенародной пользы 
учинить 8 губерний и к ним росписать города. И по тому его 
великого государя именному указу, те губернии и к ним принад-
лежащие города, в Ближней Канцелярии росписаны, и табели 
за подписанием его государевой руки, начальствующим тех 
губерний, которые прилучилися быть в армии розданы, велено 
им в тех губерниях о денежных сборах и о всяких делах при-
сматриваться, и для доношения ему великому государю о тех 
губерниях готовым быть, где он великий государь укажет.  
А именно те губернии учинены». 

С образованием губерний финансовые функции Бурмистер-
ской палаты и земских изб отошли к губернаторам. Из-за это-
го городское хозяйство стало приходить в упадок. Пётр, «дабы 
рассыпанную сию храмину паки собрать», учредил по городам 
выборные магистраты, а в Петербурге – главный магистрат, за-
ведовавшие «не только купецкими людьми, но, яко начальство 
всего города, полицейскими, хозяйственными его делами и су-
дом». Москва стала центром Московской губернии и резиден-
цией генерал-губернатора. Интересно, что Московская губерния 
просуществовала с таким названием вплоть до 1929 года, когда 
была преобразована в Московскую область.

 русский календарь: «Календарь или Месяцеслов христи-
анский», напечатанный на московском Печатном дворе, получил 
название Брюсова календаря. В нем были подробные Святцы, 
предсказания о погоде, объявления о затмениях с рисунками. 

На первых листах давались астрономические дан-
ные: время восхода и заката, лунных и солнечных зат-
мений; значения знаков Зодиака. На других листах 
давались предсказания на всякий год по планетам 
и на каждый день по Луне. Они представляли собой 
расчеты взаимного расположения планет и Солнца в 
виде сложных геометрических построений, в которых 
трудно разобраться неспециалисту. Совершив некото-
рые расчеты, просвещенный читатель календаря мог 
выгадать для себя благоприятный день, ко гда можно 



«париться в бане, дабы немощь не постигла» или когда лучше 
«диких зверей яко медведей и волков ловить».

Календарь заканчивался указанием чисел, когда следует пу-
скать кровь. 

С этого времени календари начали печататься ежегодно.
Брюсов календарь «упрочил славу» Якова Вилимовича как 

чернокнижника. Кстати, молва о волшебнике и предсказателе 
Брюсе жила в народе почти два столетия. О его волшебной би-
блиотеке ходили в народе бесчисленные легенды, одна диковин-
ней другой. Taк, рассказывали, будто в лаборатории Сухаревой 
башни Брюс составил эликсиры живой и мёртвой воды и заве-
щал своему слуге оживить себя после смерти. Другая легенда 
говорила о том, что Брюс будто бы передал свой эликсир Петру. 
Была здесь и «Соломонова печать», в которой были заключены 
всемогущие духи, была и «Досчечка аспидная черная», превра-
щавшая обладателей в невидимку, а если её положить к себе 
«взапазуху», «то будешь все на свете знать и будешь память, хи-
трость, мудрость, разум иметь». После смерти Брюса якобы все 
эти волшебные вещи и книги были замурованы в тайниках баш-
ни. Но злые колдуны, знавшие «тайны» чёрных книг Сухаревой 
башни, вершили свои дьявольские дела среди людей.

 армии было официально разрешено не соблюдать 
принятых в народе традиционных долгих и строгих постов. 

Это разрешение Петра объяснялось проблемой снабжения 
продовольствием армии. То есть нельзя сказать, что постных 
дней не придерживались вовсе, но желающие получали мясо 
постоянно без малейших попреков со стороны высших чинов и 
товарищей по службе.

 первый губернатор Москвы. Им стал наставник 
Петра I боярин Тихон Стрешнев. 

Тихон Никитич, бывший дядькой царя и пользовавшийся его 
доверием и уважением, до этого назначения возглавлял Разряд-
ный приказ, то есть, говоря современным языком, Министерство 
обороны. 

Для создания нового аппарата управления бывшему воена-
чальнику потребовался всего год. Опорой генерал-губернатора 
стала канцелярия, которая решала практически все дела, касав-
шиеся гражданского управления вверенной территории. 

Помимо гражданских дел, включая административные и 
судебные вопросы, канцелярия решала и вопросы обеспечения 
армии продовольствием и обмундированием, размещения войск 
на постой и так далее.

 строительство Тверецкого канала, части Вы-
шневолоцкой водной системы. 

Длина канала 2811 метров, ширина – 15 метров. 
Но специалисты из Голландии, которые вели строительство, 

не учли местных условий, и поэтому летом оказалось, что воды 
в канале не хватает для свободного хода судов. 



Эту проблему многие годы не могли решить. Вопрос с 
уровнем воды в канале был решён лишь через десять лет, когда 
за дело взялся новгородский купец Михаил Сердюков. Михаил 
Иванович Сердюков реконструировал Вышневолоцкую систе-
му, соединявшую Волгу с бассейном Балтики. На реке Цне Сер-
дюков построил водохранилище, снабжавшее водой обе части 
системы. 

 свет книга «История о разорении града Трои». 
«Историю» перевели из героической хроники Гвидо де Ко-
лонна. 

Основа сюжета книги взята из «Илиады» и других древних 
сочинений. Но так как писалась «История» по канонам средне-
вековых рыцарских романов, Ахиллес и Гектор превратились в 
рыцарей, стены Илиона стали мраморными, а дворец Приама 
походил на волшебный рыцарский замок.

 битва. Ночью 27 июня шведские войска выш-
ли из лагеря и четырьмя колоннами двинулись к укреплениям 
русских. После ночной атаки шведов Пётр I покинул ставку 
фельдмаршала Б.П. Шереметева. Дальнейшее местопребыва-
ние царя во время сражения точно неизвестно.

«...и тако о 9 часу пред полуднем генеральная баталия на-
чалась прежде между нашего левого, а неприятельского право-
го крыл, а потом и во весь фрунт обеих войск, в которой хоть и 
зело жестоко во огне оба войска бились, однакож то все далее 
двух часов не продолжалось, ибо непобедимые господа шведы 
скоро хребет показали...» 

Шведская армия, брошенная Карлом XII, капитулировала. 
Капитуляцию принимал Александр Меншиков. Русским доста-
лись не только трофеи, но и королевская казна. 

По преданию, на Полтавском поле царь поздравил Гаврила 
Ивановича Головкина с тем, что он стал первым российским 
канцлером, то есть главой правительства. 

Гаврила Иванович Головкин, родственник Натальи Ки-
рилловны один из наиболее приближенных к Петру I людей. 
Гаврила Иванович был постельничим Петра I и постоянно со-
провождал царя в разъездах. С 1706 года Головкин возглавлял 
Посольский приказ. 

Кстати, Головкин стал первым хо-
зяином одного из самых красивых 

островов Петербурга – Камен-
ного, который именовался и 
Каменным Носом.

 октября Пётр 
прибыл в Петербург. В «По-
ходном журнале» записано: 
«Во время бытности своей 
в Санктпетербурге учреж-
дал многие гражданские 



дела, и повелел построить церковь во имя святого Сампсона в 
память баталии Полтьавской, такоже повелел строить свои 
забавные домы каменные изрядною архитектурною работою, 
украшать огороды, и городы в строениям поспешать; также 
указал множить домов как для морских служителей, так и тор-
говых; а господам министрам, генералам и знатным дворянам 
повелено тогда строить каменные палаты; тогда же указано 
строить пристани на Санктпетербургском острову».

По указу Петра началось строительство Петергофа – летней 
резиденции с дворцом, парком и фонтанами под Петербургом, 
на берегу Финского залива. Петергофу будет суждено стать вто-
рым по значимости после Летнего сада местом, где царь прово-
дил торжества и празднества.

 победа праздновалась по всей стране, но с  
21 декабря особенно большие официальные торжества были 
организованы в столице. К этому времени Москва оделась в 
праздничное убранство. Двери и ворота домов были декориро-
ваны елочными ветками или сплетенными из них гирляндами и 
венками. У многих домов были поставлены целые ёлки. 

С большим старанием были сооружены в городе семь «на-
рядных» триумфальных ворот (высотой около 6 и шириною око-
ло 5 метров), а также несколько «великих» пирамид на высоких 
пьедесталах. Постройка их осуществлялась под руководством 
известного архитектора начала XVIII века Ивана Зарудного. 
Над оформлением триумфальных сооружений работали многие 
мастера Оружейной палаты. Украшением всех ворот и пирамид 
являлись многокрасочные транспаранты, резная скульптура, 
множество эмблем и т. п.

Среди картин, помещенных на транспарантах двух пирамид 
и на одних из «врат», воздвигнутых на Красной площади, было 
изображение спящего Карла XII, видящего во сне стоявшего пе-
ред ним Александра Македонского. К картине была дана общая 
надпись: «Всяк владения чужого желатель, злого конца бывает 
взыскатель». 



Две картины больших размеров изображали разгром швед-
ской армии под Полтавой и пленение остатков её под Перево-
лочной. Сюжеты ряда картин всесторонне раскрывали значение 
Полтавской победы. 

Несколько картин с изображениями Балтийского моря и 
флота, Кронштадта и Петербурга говорили, что славная «викто-
рия» закрепляла господство России на выходе к морским путям. 
Некоторые изображения представляли собой едкие и остроум-
ные карикатуры. Так, на одной картине были показаны осёл 
«во львиной коже гордящийся» (подразумевалась шведская ар-
мия и Карл XII) и многие звери, избегавшие встречи с ним и со 
страхом озиравшиеся на него. Под изображением была надпись 
«Хотяше страшен быти». Рядом, на другой картине, были по-
казаны тот же «презренный» осёл, но «обнаженный», с содран-
ной с него «львиной кожей», и те же звери, забавляющиеся и 
насмехающиеся над ним. Здесь была также надпись: «Достоин 
бысть смеха». Обе картины показывали в сатирическом жанре, 
как после Полтавской битвы был развенчан ореол непобедимо-
сти шведской армии. 

А на одной картине была изображена аллегорическая фи-
гура «Правды», загоняющая «Геркулесовой палицей хищение 
шведское в темницу». На «Геркулесовой палице» выделялась 
сатирическая надпись: «На квартиры в Москву». Смысл этой 
картины понять нетрудно: шведам не удалось стать хозяевами 
Москвы, зато многим тысячам из них пришлось побывать там в 
положении «невольников» (пленных).

В первый же день торжества, 21 декабря, состоялась цере-
мония въезда в Москву победителей под Полтавой. Приветству-
емые народом, при колокольном звоне и пушечных салютах они 
проезжали по улицам и площадям Москвы, останавливались у 
каждых триумфальных ворот. Здесь им подносили хлеб и соль, 
в их честь говорились приветственные речи, играла музыка, а 
юноши в белых одеждах исполняли хвалебные песни. 

В этой процессии вели в пешем строю пленных шведов. В этом 
Пётр последовал примеру самих шведов, которые первыми на-
чали водить по улицам Стокгольма захваченных в плен русских. 
Кроме того, везли трофеи – знамена, носилки Карла XII и про-
чее. Начавшиеся с утра народные гулянья продолжались в кон-
це дня при огнях зажжённой иллюминации, а в Кремлевском 
дворце Пётр угощал обедом генералов и офицеров, сановников 
и «именитых» лиц.

На второй и третий день тоже устраивались массовые на-
родные увеселения, официальные приемы и пиршества. Тогда 
же, в вечернее время, сжигались фейерверки.

 Полтавы Пётр I впервые велел сличить приходы с рас-
ходами по всем восьми губерниям.

Оказалось, что общий приход составил 3 миллиона 133 тысячи 
879 рублей (Московская губерния сдала в казну 1 140 097 рублей, 
Казанская – 600 000, Петербург ская – 336 627, Архангельская – 
374 276, Сибирская – 222 080, Киевская – 114 857). 



Расход составил 3 миллиона 384 тысячи 418 рублей (на ар-
мию – 1 252 525 рублей, на флот – 444 288, на артиллерию и при-
пасы – 221 799, «на разные посольские да чи» – 148 031  и т. д.). 

Выяснилось также, что в губернской канцелярии Москвы 
было вдвое больше чиновников, чем в Санкт-Петербурге, и не-
сколько больше разных учреждений, чем требовалось.

А вскоре началась перепись населения. Установлена тер-
риториальная единица для единообразного взимания податей – 
доля. Каждая доля охватывала 5536 тягловых дворов.

 гражданский шрифт. «Сими литеры печатать истори-
ческие и мануфактурные книги». Пётр I утвердил новую азбуку. 

В результате реформы языка буквы старой кириллицы были 
заменены печатными и рукописными буквами иных начерта-
ний. 

Новые буквы стали более тонкими и круглыми. Из состава 
азбуки были устранены омега, пси, фита, ижица, юс малый и юс 
большой. 

Кроме того, удалены титла и отменена обязательная поста-
новка ударений. 

В алфавит введена буква «Э». Фита и ижица вскоре вновь 
вошли в употребление.

Первой книгой после указа стала «Географиа и краткое зем-
наго круга описание», выпущенная Московской типографией. 
Помимо чисто географического материала, в ней приведены та-
блицы долгот и широт различных городов мира. В описании каж-
дой страны говорится о границах, почве, правлении, доходах и 
главном городе. При этом есть и характеристика каждого народа.

 Петра I в Петербурге на месте впадения Чёрной реч-
ки в Неву осмотрено место для закладки монастыря во имя Свя-
той Троицы и Святого Александра Невского. 

От монастыря к Адмиралтейству начали прорубать боль-
шую просеку. Эта просека, над которой трудились пленные 
шведы, и положила начало Большой Невской першпективной 
дороге – будущему Невскому проспекту.

 Пристанского городка по указу Петра I основана 
военная крепость. С этого времени начинается летоисчисление 
города Новохопёрска. 



Во второй половине XVIII столетия, во времена царствова-
ния Екатерины II, город Новохопёрск вновь становится одной из 
основных судоверфей Воронежского края.

 приучить жителей Петербурга к плаванию под 
парусами, а не на веслах, Пётр издаёт очередной указ, в котором 
были перечислены штрафы в зависимости от чинов нарушите-
лей, по возрастающей за первое, второе и третье «преслушание» 
царского указа. 

Ответственным за исполнение указа царь назначал Ивана 
Степановича Потемкина: «...быть тебе фискалом, чтоб всяких 
чинов люди, которые обретаются в Санкт-Петербурхе, во вре-
мя ветра ездили Невою рекою на судах парусами. А буде кто 
сему великого государя указу явитца преслушен, и ха то будет 
взят на них штаф...» 

Мосты в Петербурге Пётр возводить запрещал.

 принудительно переселено «на вечное житье» 
4720 мастеровых людей с женами и детьми. Из них 500 человек 
предназначались в распоряжение Канцелярии городовых дел, а 
остальные – в распоряжение Адмиралтейства. 

Приехавшим выдавалось содержание (подъемные): 12 ру-
блей на жалованье и 10 рублей на хлеб, сверх того детям о 5 до 
15 лет муки по четверику на месяц каждому. 

За казённый счёт в Петербург из Москвы и других городов 
переселены несколько десятков купеческих семей.

 завершились свадебные пиры по случаю замуже-
ства племянницы Петра царевны Анны Иоанновны (Ивановны), 
с герцогом Курляндским Фридрихом-Вильгельмом, племянни-
ком короля Прусского. «Отправлялся брак ... с немалою церемо-
ниею», но брачная жизнь Анны Иоанновны продолжалась два 
месяца. В январе 1711 года она отправилась вместе с мужем в 
Митаву, но в сорока верстах от Петербурга молодой герцог скон-
чался. 

На основании воспоминаний современников, многие иссле-
дователи делают вывод, что Фридрих-Вильгельм умер от непо-
мерного потребления крепких напитков, которыми так заботли-
во угощал его сам Пётр и все петербургские сановники. 

Пётр I поселил племянницу в Митаве под надзором гоф-
мейстера Петра Михайловича Бестужева-Рюмина и приказал 
отпускать ей на содержание из курляндских доходов «столько, 
без чего прожить нельзя».

 икона Богоматери была привезена в Петербург по 
приказу Петра I. Икона считалась покровительницей и защитни-
цей новой столицы. До этого чудотворная Казанская икона была 
установлена в Благовещенском соборе Московского Кремля. Яв-
ление иконы произошло 8 июля 1579 года в Казани. 

Князь Дмитрий Пожарский выстроил для неё в Москве 
храм во имя Введения Пресвятой Богородицы. 



Перенесённая в Петербург святыня вначале находилась в 
деревянной часовне на Посадской улице, а затем в Троицком со-
боре Александро-Невского монастыря.

Закрылся «шляпный двор» в Москве, в связи с тем, что в ар-
мии начали носить суконные треуголки и шляпный войлок уже 
не требовался в таком количестве. 

 звание «зубной врач». Это звание носили все лица, 
занимавшиеся зубоврачеванием.

 всадника русского герба «ездеца» Пётр I назвал свя-
тым Георгием. Сохранилась его собственноручная записка: «Сей 
герб (зачеркнуто) Сие имеет свое начало оттуду, когда Влади-
мир монарх российский свою империю разделил 12 сынам своим, 
из которых Владимирские князи возымели себе герб с. Егория, 
но потом ц. Иван Вас., когда монархию, от деда его собранную, 
паки утвердил и короновался, когда орла за герб империи рос-
сийской принял, а княжеский герб в груди оного поставил». 

Интересно, что до этого времени никто в России не воспри-
нимал «ездеца», как образ святого Георгия. Ещё в указе 1704 года 
о выпуске первых медных копеек говорилось, что на них будет 
«воображение великого государя на коне», так как согласно «Ти-
тулярнику» (книге, содержавшей перечень титулов русских и 
иностранных царствующих лиц и государственных деятелей, а 
также описание их гербов и печатей), кормчая печать изобража-
ла «человека на коне с копьем, колет змия, около подпись Цар-
скаго Величества именованье».

С XIV вeкa oн cчитaлcя нeбecным пoкpoвитeлeм Мocквы. 
На Руси Георгий Победоносец олицетворял священную храб-
рость и победу. Многие из наших древнейших храмов имели его 
изображения, и детей в княжеских семьях любили нарекать его 
именем. 

Хотя «ездец» на гербе уже давно ассоциировался с Георги-
ем Победоносцем, лишь Петром он был переименован в святого 
Георгия.

В Московском княжестве образ пешего змееборца впер-
вые встречается на монете князя Ивана II Красного (Красиво-
го) (1353–1359 гг.). На печати сына Дмитрия Донского Василия 
Дмитриевича изображен всадник с копьем, направленным вниз, 
в то место, где должен быть змей. И, наконец, на монетах того 
же Василия Дмитриевича и особенно его сына, Василия Васи-
льевича Темного, эмблема приобретает вид, близкий к тому, что 
позднее утвердился в качестве московского герба.

Окончательное утверждение всадника-змееборца как гер-
ба Московского княжества произошло при Иване III (княжил с 
1462 по 1505 г.) и совпало по времени с завершением объедине-
ния основной части русских земель вокруг Москвы.

 населения, проведённая в 1710 году, показала, что 
вследствие беспрерывных наборов и побегов от податей пла-
тёжное население государства сильно уменьшилось. Вместо 



791 тысяч дворов, числившихся до переписи 1678 года, новая 
перепись насчитала только 637 тысяч. На всем севере России, 
нёсшем до Петра главную часть финансовой тягости, убыль до-
стигала даже 40 %. 

В виду такого неожиданного факта правительство реши-
лось игнорировать цифры новой переписи, за исключением 
мест, где они показывали прибыль населения (на юго-востоке 
и в Сибири). По всем остальным местностям решено было взи-
мать подати сообразно со старыми, фиктивными цифрами пла-
тельщиков. И при этом условии, однако, оказывалось, что пла-
тежи не покрывают расходов. Доходов оказывалось 3 миллиона 
134 тысячи, а расходов – 3 миллиона 834 тысяч рублей. Около 
200 тысяч могло быть покрыто из соляного дохода. Остальные 
полмиллиона составляли постоянный дефицит.

 Сенат. Петр собственноручно написал указ об 
учреждении и составе Сената, который начинался фразой: 
«Определили быть для отлучек Наших Правительствующий 
Сенат для управления…» По своей сути Сенат был призван за-
менить уничтоженную Петром Боярскую думу. Первоначально 
рассматривался как временный орган. 

Все члены Сената были назначены царём из числа его не-
посредственного окружения (первоначально – 8 человек). Все 
назначения и отставки сенаторов происходили по именным 
царским указам. Сенат не прерывал своей деятельности и был 
постоянно действующим государственным органом. 

Правительствующий Сенат учреждался в качестве коллеги-
ального органа, в компетенцию которого входило: отправление 
правосудия, решение финансовых вопросов, общие вопросы 
управления торговлей и другими отраслями хозяйства. 

Одним из первых получил назначение в Сенат первый гу-
бернатор Москвы, боярин Т.Н. Стрешнев. Управление Москов-
ской губернией было поручено В.С. Ершову, начальнику канце-
лярии Конюшенного приказа. Из-за «низкого» происхождения 
(бывший крепостной князя М.А. Черкасского) Ершов не мог 

быть назначен губернатором, а лишь «управителем»,  
а позже «вице-губернатором».

Вскоре издан указ о послушании Сенату: «Так, 
как нам самому, под жестким наказанием или 

и смертию, по вине смотря». Через три дня 
увидел свет указ, определивший порядок 

обсуждения дел в Сенате: «голосы иметь 
равные...» 

 создан фискалатат. Фискала-
тат (от лат. fiscus – «государственная каз-
на») создан как особая отрасль сенатского 
управления («учинить фискалов во вся-
ких делах», говорилось в царском указе). 

Глава фискалов – обер-фискал – со-
стоял при Сенате, который «ведал фи-



скалов». Одновременно фискалы были и доверенными лицами 
царя. Последний назначал обер-фискала, который приносил 
присягу царю и был ответственен перед ним. 

Институт фискалов осуществлял административно-финан- 
совый и судебный надзор за деятельностью госаппарата. Согласно 
указу о фискалах, им обещана половина имущества, конфискован-
ного у виновных. В гражданских делах высшим должностным ли-
цом был обер-фискал, в губерниях – провинциал-фискал, имевший 
«под собой» «низших», городских. 

В армии имелся генерал-фискал, в дивизиях – обер-фискалы, 
в полках и гарнизонах – фискалы.

Указ так трактовал компетенцию фискалов: проведывать 
про всё, что «ко вреду государственному интересу быть может», 
докладывать «о злом умысле против персоны его величества 
или измене, о возмущении или бунте», «не вкрадываются ли 
в государство шпионы», а также борьба со взяточничеством и 
казнокрадством. Основной принцип определения их компетен-
ции – «взыскание всех безгласных дел».

 свобода торговли. Пётр подписал указ о праве за-
ниматься торговлей «людям всякого звания». 

 типографии Санкт-Петербурга был напеча-
тан первый номер газеты «Ведомости», которая до этого выпу-
скалась только в Москве. 

Газета имела заголовок «Реляция. Сего апреля 11 дня».
Редактором стал Михаил Петрович Ав(б)рамов, выучив-

шийся типографскому делу в Голландии. 
Петербургские выпуски печатались гражданским шрифтом, 

многие номера украшались гравюрами с видами города. Так как 
многие из тех, кому предназначались газетные информации, не 
умели читать, то эти объявления «громким голосом и с барабанным 
боем» зачитывались в Санкт-Петербурге «в пристойных местах».



Вскоре в Петербурге начала работать первая городская 
типография. Для нее из Москвы доставили два типо графских 
стана и мастеровых людей 10 человек. Находилась типография 
на Петербургской стороне, неподалеку от Троицкой площади, в 
доме М.П. Аврамова, который стал потом её директором. 

Типография выполняла все заказы в очень короткие сроки, 
имела высокую техническую оснащенность и немалый штат: к 
1719 году здесь трудились уже 86 человек.

 Козыревский (один из виновников убийства Владимира 
Атласова) построил за свой счёт судно и отправился на откры-
тые им Курильские острова. Вернулся он оттуда с ясаком и на-
грабленной добычей. За ограбление курильцев его посадили в 
тюрьму. В 1717 году Иван Козыревский принял монашество и 
основал на Камчатке Успенский монастырь. Однако не успоко-
ился. Через семь лет его снова посадили в тюрьму, теперь уже 
за ограбление Покровского Якутского монастыря. Бежал. Рабо-
тал секретарем у Якутского воеводы Полуэктова. Снова бежал. 
Был схвачен. Сказал «слово и дело» на якутского архимандрита,  
и его вынуждены были увезти в Тобольск. 

Здесь он объявил об островах, будто бы открытых им в 
устье Лены. Его освободили и послали обследовать эти острова. 
В 1730 году, будучи в Москве, составил обстоятельное описание 
Камчатки и Японии, опубликованное в «Петербургских ведомо-
стях». Место и дата смерти неизвестны.

 воинская часть согласно новому указу должна создать 
свой духовой оркестр. 

По свидетельствам современника, музыканты гвардейских 
полков «должны были все предобеденное время с 11 до 12 часов 
посвящать публичным музыкальным упражнениям».



 современников, день царя Петра в го-
роде на Неве складывался так: поднимался Петр рано – в три-
четыре утра. Прогуливался по комнате, обдумывая планы на 
предстоящий день. Затем, до завтрака, занимался бумагами. 
В шесть утра, легко позавтракав, выезжал из дома. Обедал 
обычно часов в 11 или 12, но не позднее часа пополудни. До 
обеда царь выпивал рюмку анисовой водки, а перед каждым 
новым блюдом – квас, пиво или красное вино. Традиционный 
обед состоял из густых горячих кислых щей, каши, студня, хо-
лодного поросенка в сметане (подавался целиком, и государь 
сам выбирал себе кусок по настроению), холодного жаркого 
(чаще всего утки) с солеными огурцами или солеными лимона-
ми, ветчины и лимбургского сыра. После обеда Петр надевал 
халат и спал часа два. К четырём часам приказывал подавать 
к докладу срочные бумаги на подпись. Затем занимался люби-
мым делом – столярничал, работал на токарном станке и прочее. 
Спать ложился часов в 10–11, без ужина.

Пётр всегда стремился вынести все торжества на отрытое 
пространство. Там устанавливались столы с закусками, фрукта-
ми и сладостями. Интересно, что гости наполняли себе тарел-
ки сами (чем не «шведский стол»! Кстати, то, что мы называем 
«шведским столом» в Швеции называют «бутербродным»), а в 
обязанность слуг входило лишь подносить припасы, когда что-
либо исчерпывалось. 

До появления сытной горячей пищи – подносов с жареным 
мясом, с отварной и запеченной рыбой, с толсто нарезанными 
колбасами и копчеными окороками, – на столах было только вино 
и маленькие рюмки. После появления горячего на стол выстав-
лялись вазы с солёными огурцами, квашеной капустой, миски с 
солёными и маринованными грибами, а также выставлялись объ-
ёмистые бокалы и крепкое вино, и хлебная водка в изобилии.

Вообще, Пётр ревностно относился к проводимым им гу-
ляньям и празднествам. Тех, кто не являлся на них под пред-
логом болезни, осматривали медики. Если причина отсутствия 
оказывалась неубедительной, на провинившегося накладывали 
штраф: он на виду у всех должен был выпить огромную чарку 
водки.

 несколько указов Петра I, воспрещавших нищим до-
ступ в Санкт-Петербург. Повинных в злостном нищенстве пред-
писывалось бить кнутом и посылать на каторжные работы. 

Царь приказал хватать таких «нищих, которые в богадельни 
не записаны, а паче кои неувечные и нестарые», и после допро-
са – кто они, чьи «и какой ради причины противно указу по миру 
бродят?» – чинить суд. 

Пойманных впервые «бить нещадно батожьем» и отсылать 
по месту приписки (чаще всего на родину нищего), с указанием 
хозяевам, чтобы следили за своими холопами, кормили бы их и 
ни под каким видом не отпускали бы попрошайничать. А здоро-
вых хозяева должны были загрузить работой в месте прожива-
ния, иначе штрафовали уже хозяев. 



Подобной политики впоследствии придерживались все рус-
ские монархи.

 крупнейшая государственная мануфактура – Туль-
ский оружейный завод. 

В своем указе об основании в городе Туле первого в Рос-
сии казенного оружейного завода государь повелевал: «...для 
лучшего в том ружейном деле способу, при той оружейной сло-
боде, изыскав удобное место, построить заводы, на которых 
бы можно ружья, фузеи, пистолеты сверлить и оттирать, а 
палаши и ножи точить водою». 

 братьев Лихудов в Москве создана Комиссия 
по пересмотру и переизданию Славянской Библии. 

Высочайшим указом было повелено: «В Московской типо-
графии печатным тиснением издать книгу Библию на словен-
ском языке, а прежде тиснения прочесть ту словенскую Библию 
и согласить во всем со греческою 70 проводников Библиею, а 
быть у дела того в смотрении и правлении еллино-греческих 
школ учителю иеромонаху Софронию Лихудию и другим» (Фе-
офилакту Лопатинскому, Феодору Поликарпову, Николаю Семе-
нову, монахам Феолокту и Иосифу. – А.М.). 

Труд пересмотра библейского текста главным образом лёг 
на Софрония (Иоанникий помогал ему около года). При огром-
ном напряжении сил работа по исправлению славянского пере-
вода заняла семь лет и была закончена в июле 1720 года. Ис-
правленная Библия была издана в 1739 году и получила назва-
ние Елизаветинской. 

Ветхий Завет не был выпущен вообще, а Новый – только в 
1745 году, в нескольких экземплярах. 

С тех пор эта Библия является канонизированным славян-
ским переводом Священного Писания, употребляемым, с не-
большими изменениями, до наших дней.

 в истории страны стал 1712 год. После январ-
ского указа, который гласил объявить тысяче дворянам и пя-
тистам «лутчим купецким людям» о переезде в город на Неве,   
4 августа Сенат утвердил список «12120 человек бояр, окольни-
чих, ближних и думных людей, стольников, дворян московских, 
дьяков, жильцов, генералов, полковников, офицеров, комисса-
ров», подлежащих поселению в Петербурге. А затем состоялся 
перевод столицы из Москвы в город на Неве. 

Город на Неве стали называть новой, Северной, столицей.
Когда назначение нового города как столицы государства 

определилось, началась быстрая и правильная застройка улиц, 
площадей и набережных. А после того как вся царская семья 
переселилась из Москвы в Петербург, то было велено возносить 
моление «о царствующем граде Санкт-Петербурге».

Один из самых расхожих штампов – Петербург построен 
каторжным трудом и на костях. На самом деле система строи-
тельства Петербурга была изначально организована так, что 



рабочие трудились двухмесячными сменами в период от весен-
него праздника, Благовещения, до последних чисел сентября, и 
после окончания смены их тотчас распускали. Труд строителей 
был бы не столь тяжёлым, если бы не наводнения, – при самом 
незначительном подъёме воды в Неве большие площади оказы-
вались затопленными.

 Нартов и Юрий Курносов создали оригинальный от-
ечественный токарный станок. В отличие от всех зарубежных 
станков русский станок имел суппорт.

Это изобретение вызвало впоследствии переворот в миро-
вом машиностроении.

 партикулярной верфи в Петербурге Алексей 
Бурцев предложил проект постройки колесных судов, которые 
могли бы ходить как по ветру, так и против ветра «без замедле-
ния и без всякой остановки». 

Им же была предложена Петру I модель деревянного моста 
«на великих дугах» (арках) через Неву. 

К этому времени галерный флот состоял из 2 паромов,  
2 галиотов, 3 полугалер, 60 скампавей, 30 бригантин, 60 карба-
сов и 50 больших лодок, имея десант в 16 000 человек.

 торговля через Архангельск. Все суда с товарами 
должны были приходить в Петербургский порт. 

Указ этот разорял купечество, и вскоре Пётр внёс в него по-
правку: в Петербург поступала только половина товаров.

 новое, неведомое ранее русскому обществу яв-
ление – мода. Мода доставляла много хлопот своим привер-
женцам. О сменах моды первыми узнавали в Петербурге при 
дворе по присланным из Парижа куклам – «Пандорам». Пан-
доры представляли парадный и повседневный дворянский ко-
стюм – женский и мужской. Куклы ежемесячно отправлялись 
из Парижа в Лондон, а оттуда морем во все страны мира – «от 
Петербурга до Константинополя». 



В русскую провинцию изменения моды доходили со значи-
тельным запозданием, иногда в несколько лет. Почему и появи-
лось выражение – провинциальная мода.

 приказ, высшее государственное администра-
тивное учреждение, переименован в Канцелярию главнейшей 
аптеки, а затем в Медицинскую канцелярию. 

С переносом столицы в Петербург среди множества неот-
ложных дел Пётр не забыл и об устройстве нового Аптекарско-
го огорода. Первые государственные аптеки на Руси появились 
ещё в начале XVII столетия, а для обеспечения аптек лекар-
ственными средствами организовывались Аптекарские огоро-
ды, коих только в Москве при царе Алексее Михайловиче было 
три. Организацию такого огорода в Петербурге царь поручил 
«своему неутомимому спутнику в путешествиях и собирании 
редкостей Роберту Арескину (Эрскину)». 

Арескин был архиатром, то есть главой Медицинской кан-
целярии. Под его управлением находились и два других науч-
ных института: Библиотека и Кунсткамера. Существует преда-
ние, связанное со строительством здания Кунсткамеры, символа 
Российской академии наук: «Первым экспонатом Кунсткамеры 
стал ботанический объект – спил сосны с вросшей в ствол вер-
хушкой бокового побега. Петр велел сосну срубить, ствол со 
странной веткой сохранить, а на месте сосны заложить здание 
Кунсткамеры».

 запрета производить в офицеры дворян, которые 
не служили солдатами в гвардии и «с фундамента солдат-
ского дела не знают», вышел указ о введении обязательной 
учебной повинности для дворянских детей, детей дьяков и 
подьячих. Указ гласил: «Во всех губернских дворянских и 
приказного чина, дьячих и подьячих детей от 10 до 15 лет 
учить цифири и некоторую часть геометрии и для того уче-
ния послать математических школ учеников по несколько 
человек в губернию ко архиереям и в знатные монастыри 
и в архиерейских домах и монастырях отвести им школы 
и во время того учения тем учителям давать кормовых по 
3 алтына, по 2 деньги на день из губернских доходов, а как 
ту науку те их ученики выучат совершенно: и в то время 
давать им свидетельственные письма за своею рукою, а без 
таких свидетельственных писем жениться их не допускать 
и венечных памятей не давать». 

Так было заложено начало созданию светских элементар-
ных школ с математическим уклоном – Цифирных школ.



 Петербургом и Москвой организована регулярная 
поч товая доставка. Петровский указ гласил: «учинить обыкно-
венную почту, в неделю два дни». 

«Почтовыми днями» назначены понедельник и пятница. 
После указа об учреждении почты на Троицкой площади от-
крылась первая Почтовая контора. 

Почтовая контора, или Почтовый двор в Петербурге, рас-
полагалась в северо-западной части территории нынешнего 
Марсова поля. Двор совмещал в себе функции первой гостини-
цы города, трактира и Почтамта. 

По традиции голландских городов ежедневно в полдень 
на галерее, окружавшей Почтовую контору, выходили 12 му-
зыкантов и звуками труб и рожков извещали и наступлении 
полудня.

 Кижи в Онежском озере неизвестный мастер 
срубил и поставил без единого гвоздя храм Преображения Го-
сподня. 

Высотой почти 40 метров храм имеет 22 луковичные главы.

 строительство каменных домов по всей России, 
кроме Петербурга. Нарушителям указа грозили разорение и 
ссылка. Указ, изданный для ускорения застройки столицы, дей-
ствовал больше четверти века – до 1741 года. В Москве указ 
действовал до 24 января 1718 года. 

А вскоре подписан указ, обязывающий всех, кто приезжал 
в Петербург «на речных судах и сухим путем на возах», привоз-
ить «дикий камень» (действовал до 1776 года). 

С каждого воза взималось по 3 камня весом не менее  
5 фунтов каждый, а с речного судна – до 30 камней весом по  
10 фунтов. 

Выполнять указ было трудно, но и платить гривну штрафа 
за каждый недостающий булыжник не хотелось. Указ действо-
вал до 1776 года.

 в Персию Артемия Петровича Волынского,  
Пётр I приказал ему выяснить несколько географических про-
блем. В том числе «нет ли какой реки из Индии», которая 
бы впадала в Каспийское море. 

 истопник Алексей Яковлевич Милю-
тин «из своих денег», без помощи казны, осно-
вал в Москве первую шёлковую, ленточную и 
позументную мануфактуру. Таким образом, 
он стал одним из первых инвесторов россий-
ской текстильной промышленности.

На мануфактуре Милютина трудилось 
около 350 работников. Она оставалась 
крупнейшей в Москве в течение всего 
XVIII века. Алексей Яковлевич возвёл 
обширное каменное здание, поставил во-



круг своих владений каменную ограду. В 1721 году вышел указ, 
разрешающий купцам-заводчикам покупать села с крестьяна-
ми. Милютин одним из первых воспользовался этим, еще боль-
ше укрепив своё положение в обществе.

Пережив Ивана V, Петра I, Екатерину I, Петра II, А.Я. Милю-
тин, продолжал совмещать службу истопника при дворе и руко-
водство крупнейшей московской мануфактурой. В 1740 году был 
пожалован императрицей Анной Иоанновной грамотой с гербом, 
что давало его детям право на потомственное дворянство.

 шутовская карнавальная свадьба князя-папы 
Никиты Зотова. Петр I не только разработал сценарий праздни-
ка, но и составил «реестр, кому быть в каком платье и с какими 
играми»: участники должны были явиться с детьми в «венец-
ком», «китайском», «калмыцком», «лифляндском», «староры-
царском», «матросском» и «рудокопном» костюмах. 

Все комические фигуры этого шествия были снабжены 
музыкальными инструментами, гудками, барабанами и тре-
щотками. Пародийные «молодые только по роли, а не по воз-
расту» обвенчанные 90-летним священником отправились 
с шутовской музыкой под колокольный звон через всю Мо-
скву. 

Молодым было устроено брачное ложе в большой 
бутафорской деревянной пирамиде, внутри осве-

щенной свечами. Ложе было убрано хмелем, а 
по сторонам его стояли бочки с вином, пивом 

и водкой. После этого почти целый месяц 
устраивались церемониальные прогулки, 
пиршества, угощения для народа. 

Считается, что пародийный образ 
князя-папы нужен был Петру для борьбы 
с церковной оппозицией, которая высту-
пала против нововведений. Пётр I, при-
думав этот образ, не раз лично принимал 
участие в написании сценария к очеред-
ному маскарадному шествию.

 «Краткое изображение процессов или судеб-
ных тяжеб». Это был первый акт в области российского про-
цессуального права.

Пётр I писал: «Суд всегда из некоторого числа честных 
особ сочинен бывает... Паче всего надлежит челобитчику жа-
лобы свои исправно доказать... Пытка употребляется в делах 
видимых, в которых есть преступление...»



 запрещено ношение обуви с набойками. 
Царь указывал: «...Никто, какого б чину ни был, с таких 

подбоев сапогов и башмаков не носили; а ежели у кого с таким 
подбоем явятся сапоги и башмаки, и те жестко будут штра-
фованы, а купеческие люди, которые такие скобы и гвозди дер-
жать будут, сосланы будут на каторгу». 

 Санкт-Петербурга князь Алексей Михайло-
вич Черкасский получил указ Петра I «О смотрении, чтобы ни-
кто против указу и без чертежа архитекторского нигде не стро-
ился». 

Этот указ применялся и в Петербурге, и в Москве. Первым 
архитектором Москвы стал Михаил Земцов.

 Алексея 12 октября 1715 года родился сын Пётр, 
будущий русский император Пётр II. 

Не оправившись после родов, умерла жена царевича Алек-
сея, Шарлотта-Христиана-София Вольфенбюттельская. Есть 
легенда, что Шарлотта, мол, не умерла, а бежала из России в 
Америку, где вышла замуж за французского офицера. 

Интересно, что эта легенда легла в основу оперы, написан-
ной в следующем веке герцогом Саксен-Кобург-Готским, пра-
вившим в Саксонии. Герцог был известен не только как сторон-
ник «союза трех королей», содействовавший объединительным 
стремлениям Пруссии, но и как композитор, автор нескольких 
опер и других музыкальных произведений.

Царевичу Алексею вручено послание императора Петра I с 
требованием «нелицемерно исправиться».

Царевич Алексей в письме к отцу отказывался от притяза-
ний на престол. Алексей писал: «...не претендую и впредь пре-
тендовать не буду» и просил отца отпустить его в монастырь. 



На следующий год царевич Алексей вместе со своей любовни-
цей Евфросиньей бежал за границу. Добравшись до нейтраль-
ной Австрии, он попросил политического убежища. 

 подготовленный архитектором Доменико Трезини 
план за стройки Васильевского острова в Петербурге. Пётр I опре-
делил: центру новой столицы быть на Васильевском острове.

По этому плану остров разрезался системой каналов-
линий на прямоугольные кварталы; предусматривались также 
бассейны, где могли бы разворачиваться суда. Архитектор До-
менико (Андрей Якимович) Трезини составил план застройки 
Васильевского острова. Вместо улиц и проспектов на острове 
должны быть прорыты каналы. Предполагалось, что дома будут 
ставиться в линии по берегам канала. 

Поэтому до сих пор одна сторона улицы (то есть бывшего 
канала) – одна линия, а противоположная – другая. Петр I ска-
зал: «Если бог продлит жизнь и здравие, Петербург будет другой 
Амстердам». 

Согласно проекту планировки Васильевского острова на 
нём предусматривалась разбивка прямоугольной сети проспек-
тов и улиц (линий). Посередине просеки, ставшей впоследствии 
Большим проспектом, должен был пройти главный канал, па-
раллельно ему – более узкий. Поперечные каналы должны были 
рыться по каждой третьей улице. 

Первый участок под за стройку на острове отведён царице 
Прасковье Федоровне, вдове царя Ивана, старшего брата Петра I.     
В 1720 году началась постройка дворца. После смерти Праско-
вьи Федоровны, 16 февраля 1724 года, дворец был передан Ака-
демии наук. В нём разместились залы для заседаний, архив и 
типография. 

 закрепил новшества, примененные в 
войне со шведами. 

По этому уставу русская армия существовала 150 лет. 
Воинским уставом введено звание ефрейтор. В артиллерии 

русской армии званию ефрейтора соответствовал бомбардир, в 
казачьих войсках – приказной.



 выстроен ряд укрепленных городков и 
острогов, образовавших Сибирскую кордонную линию. Так, на 
слиянии рек Оби и Берди для отражения набегов воинственных 
кочевников был построен Бердский острог (ныне Бердск). 

Начал свое существование с деревянного укрепления на ле-
вом берегу Оми Омск, основанный экспедицией Ивана Дмитри-
евича Бухгольца (официально утвержден городом в 1782 году). 

Установлено морское сообщение с Камчаткой. Открыт 
Охотский порт. Казак Кузьма Соколов, построив здесь судно, 
совершил первое плавание на Камчатку. 

 губернаторам приказано: «Для пробы ра-
ковин и камешков разноцветных, какие в каких реках явятся, с 
каждой губернии по пуду, привязав к ним ерлыки с описанием, 
в Санкт-Петербург к нему Светлейшему князю (Меншикову. – 
А.М.) прислать немедленно». Присланные раковины и камни ис-
пользовались для украшения грота в Летнем саду.

что для строительства судов Петр активно 
приглашал в Петербург итальянцев (которых ранее именовали 
фрязями), оказался среди заморских гостей и некто по имени 
Фернандо. 

По преданию, именно он, измаявшись от однообразной рус-
ской пищи, и раскрыл русским секрет изготовления макарон. 
Секрет заключался в том, что тонкие полоски лапши скручива-
лись и сохли на ветру на обычной бельевой веревке.

 в свет книга «Юности честное зерцало, или Показание 
к житейскому обхождению. Собранное от разных авторов» – пер-
вый русский учебник хороших манер. 

В первой части книги была помещена азбука, которая яви-
лась одним из первых пособий по новому, гражданскому шриф-
ту и арабскому написанию цифр вместо церковнославянского 
буквенного их обозначения. 

В книге давались такие советы и наставления: «Обрежь свои 
ногти, да не явятся, якобы оные бархатом обшиты... Не хватай 
первой с блюдо и не жри, как свинья... Не сопи когда яси... Ногами 



везде не мотай, не облизывай перстов, не грызи костей... Зубов 
ножом не чисти... Ешь, что перед лежит, а инде не хватай... 
Над ествой не чавкая, как свинья, и головы не чеши... Часто чи-
хать, сморкать и кашлять не пригоже... Около своей тарелки не 
делай забора из костей, корок хлеба и прочего».

 братья Рюмины и Сидор Томилин основали первое и 
единственное в России промышленное производство иголок.  
В селах Столпцы и Коленцы под Рязанью поставлены игольные 
фабрики. 

 вторая экспедиция Александра Бековича-Черкас- 
ского в Хиве. Экспедиция должна была разрушить мифическую 
плотину на Амударье. 

По рассказам избежавших гибели казаков, хивинский хан, 
понимая, что не может отразить наступление русского войска, 
пригласил Бековича в Хиву для переговоров. Последний прибыл 
с отрядом в 500 человек, оставив начальником над остальным 
войском майора Франкенбека. Хан стал уверять Бековича, что 
русское войско прокормить трудно, нужно расставить его отря-
дами в пяти городах. 

Не подозревавший злого умысла, Бекович заставил Фран-
кенбека, дважды отказавшегося исполнить его волю, разделить 
все войско на пять отрядов и отправить их в указанные города.

Когда отряды отошли на значительное расстояние от Хивы, 
хивинцы внезапно напали на отряд Бековича и перебили всех 
до одного. Так же поступили они и с остальными отрядами, из 
которых только очень немногим удалось спастись и сообщить 
печальную весть. Идее Петра суждено было осуществиться спу-
стя более ста лет, и то отчасти. 

Печальная судьба Бековича вошла в поговорку, «Пропал, 
как Бекович», то есть бесследно. По слухам, Петр I на смертном 
одре сожалел, что не может отомстить хивинцам. 

 построена Белоярская крепость для защиты по-
селений от кочевников. 

Постепенно Белоярская крепость утратила свое назначение, 
но выросшая рядом с крепостью Белоярская слобода дала нача-
ло развитию 30 населенным пунктам, в том числе селам Бажово, 
Белоярск, Чесноковка.  

 переведенная в Петербурге книга нидерландского ме-
ханика, физика и математика Х. Гюйгенса «Книга мирозрения, 
или Мнение о небесноземных глобусах и их украшениях». Так 
впервые в России в печатном виде излагалась система Копер-
ника. 

Книга вызвала неудовольствие церкви и подверглась пре-
следованию как «богохульная».

Появление её в русском переводе было обусловлено любо-
вью Петра I к астрономии и желанием распространить в России 
сведения, преподаваемые этой наукой. 



Основное содержание книги составляли рассуждения о том, 
что, вероятно, все звезды обитаемы, так как многие из них не-
видимы простым человеческим глазом. Юпитер и Сатурн имеют 
некоторое сходство с Землей, а потому также могут оказаться 
обитаемыми. Автор считал, что можно было бы перенестись в 
те миры и акклиматизироваться.

 девять коллегий: Иностранных дел, Камер, Юстиц, 
Ревизион, Воинская, Адмиралтейская, Коммерц, Штатс-контор, 
Берг и Мануфактур. Берг-коллегия (горная коллегия) «для ве-
дения дел о рудах и минералах» была учреждена вместо При-
каза рудокопных дел вместе с местными органами – бергамтами 
(горными управлениями). В сферу её ведения входили все об-
ласти горного дела и металлургии – от геологических разведок 
полезных ископаемых и исследования руд, совершенствования 
руднометаллургического производства, обеспечения предприя-
тий рабочей силой и подготовки технического персонала до су-
допроизводства (в границах горного права), закупок металлов 
у частных заводовладельцев, оказания материальной помощи 
горнопромышленникам и конфискации заводов и рудников у не-
состоятельных лиц. 

В Компетенцию Коллегии иностранных дел, заменившей 
собой Посольскую канцелярию, входило ведать «всякими ино-
странными и посольскими делами», координировать деятель-
ность дипломатических агентов, заведовать сношениями и пере-
говорами с иностранными послами, осуществлять дипломати-
ческую переписку. Особенностями коллегии являлось то, что в 
ней «никаких судных дел не судят». 

Штатс-контор-коллегия осуществляла контроль за государ-
ственными расходами, составляла государственный штат (штат 
императора, штаты всех коллегий, губерний, провинций). Она 
имела свои провинциальные органы – рентереи, которые явля-
лись местными казначействами.

Издан указ «О назначении в Коллегиях Президентов и 
Вице-Президентов».

 любопытный документ о Военной коллегии. По-
сле образования этой самой Военной коллегии в Новгородский 
приказ было послано распоряжение, в котором, между прочим, 
предписывалось: «Прислать в Военную Коллегию старинных 



дел точные копии, а как сие учинить, прислать при этом экс-
тракт». 

Жители, получив такой указ, собрались на сход решать, что 
это значит – Военная коллегия, что за Евстрат и что такое «точ-
ные копии»? 

Думали несколько дней, и кто-то высказал предположение, 
что Военная коллегия это есть князя Меншикова сестра Варвара. 
С этим предположением все согласились, и тогда и был написан 
ответ: «Милостливая государыня, военная коллегия Варвара Да-
ниловна! Изволила ты к нам, рабам своим, в Новгород писать, 
что послан к нам Евстрат, и оного Евстрата не видали, и ис-
кать по всем дворам три дни, что где оный Евстрат, не при-
стал ли где ночевать, и нигде не нашли. А точеных копиев во 
всем городе не отыскано ж, а найден оставшийся от ратных 
людей бердыш, который вашей милости при сем посылается».

 Алексей прибыл в Москву в январе. Пётр Андреевич 
Толстой уговорил царевича вернуться с повинной. Толстой при-
вёз царевичу письмо отца: «...обещаю Богом и Судом Его, что 
никакого наказания тебе не будет, но лучшую любовь покажу 
тебе...» Царевич Алексей со своей любовницей Евфросиньей 
скрывался в Неаполе. Толстой, при содействии последней, лов-
ко обошел царевича и путем застращиванья и ложных обещаний 
склонил его к возвращению в Россию. За деятельное участие в 
следствии и суде над царевичем Толстой был награжден поме-
стьями и поставлен во главе Тайной канцелярии.

В Москве, а затем и в Петербурге начался «розыск» по делу 
царевича Алексея, обвиненного в измене. По делу были взяты 
«сообщники» Алексея – камердинер царевича Иван Афанасьев, 
учитель Никифор Вяземский и другие. Алексей «отрешен от на-
следства».

Вскоре Пётр I подписал манифест о винах царевича Алексея 
Петровича, лишении его наследства всероссийского престола и 
объявлении наследником царевича Петра Петровича. 



В Петербурге начала проходить присяга по случаю издания 
манифеста о винах царевича Алексея Петровича. В тот же день 
Меншиков писал Петру I: «По присланному из Москвы ис прави-
тельствующаго Сената вашего величества указу принадлежа-
щую присягу в церкве живоначальные Троицы чинить начали... 
при собрании того как в строю, так и других людей числом упо-
ваю что близ тритцати тысяч было, и оная, надеюсь, дни в 
три или в четыре здесь окончитца».

В Москве начала работать Тайная канцелярия, первоначаль-
но созданная с узкой специальной целью: расследовать «дело» 
царевича Алексея. Руководил Тайной канцелярией граф Петр 
Андреевич Толстой. В конце марта Тайная канцелярия переве-
дена в Петербург. В Москве политические дела находились по-
прежнему в ведомстве Преображенского приказа.

 русский музей – Кунсткамера – основан в Петербурге. 
Пётр I писал: «Понеже известно есть, что как в человеческой 
породе, так и зверской и птичьей случается, что родятся мон-
стра, то есть уроды, которые во всех государствах собирают-
ся для диковины, чего... уже указ сказан...»

 завести в Москве сахарный завод. В царском ука-
зе предписывалось «московскому купцу Павлу Вестову в Мо-
скве сахарный завод заводить своим коштом (то есть на свои 
средства. – А.М.) и в ту кампанию призывать ему, кого захочет, 
на что и дать ему из Мануфактурной Коллегии привилегию на 
десять лет и для оной фабрики вывозить ему из-за моря сахар-
сырец, и в Москве из того готовить сахар и продавать свобод-
но». Это был первый законодательный акт о сахарном производ-
стве в России.

Привилегия купцу Павлу Вестову была дана на 10 лет. 
Сахар-сырец дозволено вывозить из-за границы. Вестов осво-
бождался от пошлин на три года. 

Для ограждения завода Вестова от конкуренции со сто-
роны европейских и американских купцов Пётр I обещал за-
претить ввоз готового сахара в Россию после того, как «завод 
умножится». 

Вестов был обязан вырабатывать сахар по качеству не хуже 
заграничного и продавать его по цене не выше рыночной цены, 
да «...с некоторой уступкой, понеже с работниками и с прочим в 
России дешевле заморского». 

 на все успехи первого сахарного завода Весто-
ва, которые, кстати, побудили Петра I через три года издать 
указ «О запрещении ввоза сахара в Россию», не все поддан-
ные российской империи желали потреблять сахар. И дело 
было не только в стоимости продукта, а в технологии произ-
водства. 

Доставлявшийся из-за границы сахар-сырец растворяли в 
воде. Затем для очистки от примесей и осветления пропускали 
через костяной уголь и кровь, которую приобретали на бойнях. 



После этого сладкую массу упаривали и получали сахар в виде 
песка и рафинада, знаменитые сахарные головы. 

В российской глубинке и среди староверов считалось, что 
«есть сахар – грех, ведь его пропускают через собачьи кости и 
кровь». Многие не употребляли до начала ХХ века, считая его 
«скоромным», отдавая предпочтение старинному и проверенно-
му продукту – мёду.

 порятков в сем городе» учреждена должность 
петербургского генерал-полицмейстера, начальника городской 
полиции. По сути, 17 мая – это день основания российской по-
лиции.

Первым, кого назначили на эту должность, стал выходец 
из Португалии, генерал-адъютант Антон Мануйлович 

Девьер (Дивьер). Главные обязанности полицейской 
части, кстати, первой в России, заключались в со-

блюдении пожарных предосторожностей, правил 
торговли продовольствием, в преследовании во-
ров и бродяг, в надзоре за содержанием улиц и 
каналов. А.М. Девьер занимал эту должность до 
1727 года. 

Пётр I так определил роль полиции: «Полиция 
есть душа гражданства и всех добрых порядков и 

фундаментальный подпер человеческой безопасности 
и удобности». Первый штат российской полиции насчи-

тывал 200 человек.

 на двух кораблях в Петербург привезли для по-
садки в Летнем саду «индийские деревья и травы», а третий 
корабль привез «черенки вишен гишпанских».

 раскате Петропавловской крепости 26 июня 
в седьмом часу пополудни умер царевич Алексей. Обстоятель-
ства его смерти точно неизвестны. Существуют разные версии 
причин смерти царевича. Наиболее вероятным представляется 
мнение о его смерти от болезни, вызванной пытками, так как 
его пытали ещё 26 июня утром. 

28 июня тело царевича было вынесено в Троицкий собор, 
30 июня состоялось отпевание и погребение в Петропавловском 
соборе рядом с супругой кронпринцессой Шарлоттой. 

В XIX веке будут опубликованы два письма Александра 
Румянцева, судя по которым царевич был задушен при уча-
стии автора писем. Но оригиналы не сохранились, поэтому 
достоверность публикации сомнительна. В «Записной книге 
Санкт-Петербургской гарнизонной канцелярии» есть запись 
за 26 июня: «Того ж числа пополудни в 6 часу, будучи под карау-
лом в трубецком раскате в гарнизоне, царевич Алексей Петро-
вич преставился». 

 На следующий день после смерти сына царевича Алексея 
по случаю годовщины Полтавской битвы Пётр I устроил в Пе-
тербурге бал. 



 стороне в Петербурге открыта 
первая пивоварня – «для варения пива на флот». 

Был устроен «торг» (конкурс) архитекторов, по 
результатам которого строить пивоварню поручили 
зодчему Фонармусу.

 ассамблея состоялась в доме Петра Ивановича Бутур-
лина на Большой Дворянской улице в Петербурге. В дальней-
шем каждый сановник и богатый купец обязан был по крайней 
мере раз в году проводить у себя ассамблею. 

Они созывались главным образом зимой, открывались не 
ранее 4–5 часов дня и заканчивались не позднее 10 часов ве-
чера. Гость мог приехать на ассамблею в любое удобное для 
него время и «отъехать волен, когда хочет». Хозяин обязан был 
выделить для ассамблеи несколько комнат: самую большую – 
для танцев, вторую – для общих игр, третью – курительную 
(где мужчины вели деловые беседы) и четвертую – для дам-
ских игр. 

На ассамблеях не было общего стола. Хозяева должны были 
приготовить игры, свечи и «питьё, употребляемое в жажду, кто 
попросит». Ритуал встречи гостей с поклонами и целованием 
упразднялся («хозяин не повинен гостей ни встречать, ни про-
вожать, ни потчевать»). 

Перед открытием ассамблеи полицмейстер проводил до-
смотр: достаточно ли выделено комнат и всё ли готово для при-
ёма гостей, писари от полиции записывали имена участников 
ассамблеи. После смерти Петра I на ассамблеи перестали до-
пускать менее знатных дворян, купцов и мастеров. Ассамблеи 
постепенно превратились в дворянские танцевальные балы со 
строго определённым ритуалом.



 была проведена полная перепись населения. До это-
го переписывались дворы. Перепись называлась «Ревизской 
сказкой», а переписчика величали сказкоподателем. 

Пётр I повелел писать «поименно всех мужеска пола, не 
обходя, от старого до самого последнего младенца с летами 
их». По шведскому образцу переписи теперь стали называться 
ревизиями. 

По результатам ревизии (переписи) населения учтено  
5 600 000 податных душ мужского пола. Общая численность 
населения составила 15 500 000 человек. После первой ревизии 
(перепись) населения в России изменилась налоговая система: 
от подворного обложения перешли к подушному. 

Ревизские «души» до 80-х годов XIX века платили основ-
ной прямой налог в империи – подушную подать. Основной до-

кумент переписи – «ревизская сказка» – прежде всего 
учитывал поголовно мужское население города или 
деревни с указаниями возраста и изменений по срав-
нению с предыдущей ревизией: «бежал», «отдан в 
рекруты», «умре», «продан такому-то».

Во всех губерниях России образованы меньшие 
по размерам административно-территориальные 
единицы – провинции.

 первые постоялые и гостиные дво-
ры. Их стали создавать после указа Петра I «Об 
учреждении постоялых и гостиных дворов». 



В указе земским комиссарам предписывалось построить на 
дорогах дворы «с довольными покоями для людей и лошадей... 
со съестными харчами и конскими кормами... чтоб проезжим 
людям в тех домах ни в чем никакой нужды и от торговли в 
цене обиды не было». 

 для свободного посещения Кунсткамера – первый 
публичный музей Петербурга, основанный на собранной Петром I 
коллекции «монстров и раритетов». Музей размещался в Кики-
ных палатах, а с 25 октября 1727 года – в специально постро-
енном здании Кунсткамеры на Васильевском острове. Сейчас 
это Музей антропологии и этно графии имени Петра Великого 
Российской академии наук. Каждому посетителю Кунсткамеры 
подносили рюмку водки и закуску, на что из казны отпускалось 
четыреста рублей в год.

 типографии напечатан единственный 
известный на сегодняшний день образец афиши петровского 
времени о публичном представлении частными лицами: «Объ-
явление о чудном муже, его же иные вторым Сампсоном на-
рицают». Речь шла о представлениях в Петербурге силача с 
группой акробатов. Особо отмечена в афише английская танцов-
щица, которой в Европе «в танцовании и в прыганье по веревкам 
еще подобной не нашлось». 

 именной указ об открытии под Петрозаводском курор-
та Марциальные воды с указанием болезней, от которых исце-
ляют эти воды. 

Пётр I регулярно пользовался ими в 1719–1724 годах. Здесь 
для него были построены три деревянных дворца и деревянная 
церковь. Впервые Пётр I отправился на Олонец для пользования 
вновь открытыми Марциальными минеральными водами в со-
провождении царицы Екатерины Алексеевны, царицы Праско-
вьи Федоровны и А.И. Остермана. 

Марциальные (Кончезерские) воды (названы в честь Марса, 
бога войны и железа) находятся в 50 км от Петрозаводска (Петров-
ских заводов). Воды были открыты в 1714 году Рябоевым и ис-
следованы Л.Л. Блюментростом. 



 первый русский репортер. Пётр I приказал «опре-
делить для собирания сведений о жизни русского общества» 
Якова Синявича – переводчика Посольского приказа, затем Ино-
странной коллегии. 

Первый русский репортер должен был не только опраши-
вать Сенат и коллегии, но и сам узнавать о различных новостях 
для газеты «Ведомости».

 губернское управление. Вместо 11 губерний 
образовано 50 провинций, во главе которых стояли воеводы; 
провинции делились на дистрикты, управлявшиеся земскими 
комиссарами. 

Губернатором Сибири назначен князь Алексей Михайлович 
Черкасский. 

Губернатором во вновь учрежденную Астраханскую гу-
бернию назначен вернувшийся из Персии Артемий Петрович 
Волынский. Здесь он скоро успел ввести некоторый порядок в 
администрации, поправить отношения с калмыками, поднять 
экономическую жизнь края и сделать немало приготовлений к 
предстоявшему персидскому походу.

Вскоре он получил послание царя. Пётр писал губернатору 
Астрахани Артемию Петровичу Волынскому: «Завесть в Астра-
хани губернский огород, также сделать ранжерею и держать вы-
возные из Персии деревья и травы, которые не могут зимовать 
и для приготовления трав, которые потребны в аптеку, взять из 
Петербурга в Астрахань аптекаря да огородника. Которые вино-
градные сады при Астрахани, из того винограда делать горячее 
вино… Опробовать рыбу для отпуску за море таким образом: 
солить свежи осетров, изрезать в звенья и закупоривать в не-
большие бочки, другую варить в тузлуке и наливать уксусом, 
также опробовать наливать рыбьим жиром и в таких же бочках 
закупоривать. Оные пробы делать как из осетров, так и из севр 
(севрюг), опробовать же солить сельди, которые в Каспийском 
море. При Астрахани и в других местах, где степи, сеять дубо-
вые желуди для лесов таким образом, как заводят леса в Евро-
пе. Сделать форму медную, которая к вам пришлется, послать 
в Персию для пробы того камня, который садится из воды. За-
весть в Астрахани чистых лошадей от персидских жеребцов и от 
черкасских кобыл…»

длилась экспедиция Даниила Готлиба Мессершмид-
та – первая научная экспедиция в Сибирь. 

Мессершмидт в свите посла князя Л.В. Измайлова, направ-
лявшегося в Китай, начал спуск на стругах вниз по Москве-реке. 
Затем струги с послами и ученым вышли в Оку, по Волге дошли 
до Казани, а оттуда на санях через Хлынов, Соликамск, Туринск 
и Тюмень в столицу Сибири, Тобольск. 

За время этого путешествия Мессершмидт не имел возмож-
ности вести детальные наблюдения, так как был несамостояте-
лен в своём движении, но на основании дорожных заметок по 
приезде в Тобольск он составил подробную карту маршрута от 



Москвы до Тобольска «и всего того, что лежит поблизо-
сти по обе стороны дороги».

Ученый занимался исследованием географии Си-
бири, натуральной историей, изучал лекарственные 
растения, описывал сибирские народы и их язык, ис-
кал различные «древности». За годы экспедиции им 
была проделана гигантская научная работа. Удиви-
тельно, что все это было совершено без помощни-
ков, на жалованьи всего 500 рублей в год. 

 заявлено о том, что ежели вся-
кий, едущий или идущий, будет пойман без «пашпорта или 
проезжева письма», то будет отвечать как преступник. Указ 
провозглашал: «Чтобы никто никуда без проезжих или про-
хожих писем из города в город и из села в село не ездил и не 
ходил». 

Дело в том, что в связи с разросшимися рекрутскими по-
винностями Пётр I ввёл так называемую подушную подать. То 
есть большинство населения должно было платить деньги на 
содержание армии и государства. 

Для того чтобы собрать эти средства, надо было знать, кто 
где находится в отлучке и как до него дотянуться. Отсюда по-
требность в паспортизации, введение всевозможных бумаг для 
законного передвижения по стране. 

 разрешила всем, «какого бы 
чина и достоинства не был, во всех местах, как на собствен-
ных, так и на чужих землях искать, плавить, варить и чистить 
всякие металлы...»

Проверив месторождение, Берг-коллегия закрепляла уча-
сток земли за будущим заводчиком и выдавала ему соответ-
ственный документ или, как тогда говорили, «привилегию». 

Согласно берг-привилегии (законодательному акту) полез-
ные ископаемые объявлялись собственностью царя, и промыш-
ленники обязаны были платить в казну налог в размере 10 % от 
прибыли. 

 Морской устав. «И понеже сие дело необходимо 
нужное есть государству (по оной присловице, что всякий по-
тентат, который едино войско сухопутное имеет, одну руку 
имеет, а который и флот имеет, обе руки имеет), того ради 
сей Воинской Морской устаф учинили...» По мнению ряда исто-
риков, автор «Книги устав морской. О всем, что касается добро-
му управлению, в бытность флота на море» – адмирал Корне-
лий Иванович Крюйс. 

Предисловие к книге написал Пётр, а редактировал Фео-
фан Прокопович. 

В предисловии впервые в отечественной литературе сде-
лана попытка проследить не только развитие мореходства на 
Руси, но и обосновать роль морской силы в истории, показать 
историческую необходимость выхода России к морям. 



«Устав морской» действовал до 1853 года, то есть всю эпо-
ху парусного флота.

 Главный магистрат. Начало организации магистра-
тов в русских городах было положено указом Петра I о назна-
чении Н.Ю. Трубецкого обер-президентом над всеми магистра-
тами Петербурга. Новая структура была оформлена изданием 
Регламента Главного магистрата и Инструкции магистратам. 

Создание Главного магистрата явилось очередной попыт-
кой Петра I централизовать управление делами посадского на-
селения. Главный магистрат был призван защитить купцов и 
ремесленников, ибо они «ото всяких обид, нападков и отяго-
щений несносных едва не все разорены...» 

По Регламенту Главного магистрата была установлена 
пятичленная классификация городов. Замечательный русский 
историк В.Н. Татищев так определял понятие город: «...Град 
есть место укрепленное или без укреплений, в котором многие 
домы разных чинов, что военные и гражданские служители, 
купечество, ремесленники и чернь или подлый народ, и все обсче 
называются граждане, состоит под властию начальства. Но 
у нас токмо тот городом имянуется, которой подсудной уезд 
имеет, а протчие или крепости, или пригороды и остроги».

 реки Томь, при впадении в нее реки Искитим, 
основано село Щеглово (составившее с селом Кемерово буду-
щий город Щегловск, а затем Кемерово).

 линии русских военных укреплений осно-
ван Коряковский форпост, а в 1861 году он был преобразован в 
город и стал называться Павлодаром.

 Усть-Каменогорск. На правом берегу Иртыша, возле 
устья реки Ульбы, поставлена крепость Усть-Каменная (ныне – 
город Усть-Каменогорск). 

Крепость была основана посланником русского царя Петра I  
лейб-гвардии майором Иваном Михайловичем Лихаревым. Как и 
Семипалатинск (крепость Семипалатная), основанный за два года 
до этого, Усть-Каменогорск в течение многих десятилетий имел 

главным образом торговое значение. 
Здесь сходились караванные пути 

из России в Среднюю Азию, Мон-
голию и Китай. Первыми коло-
нистами края были сибирские 
казаки, которые своим при-
сутствием закрепляли вновь 
присоединенные террито-
рии к России. Однако задачи 
хозяйственного освоения 
края они решить не могли. 
Это можно было сделать 
только путем массовой кре-



стьянской колонизации. На основании указов Сената России 1760 и  
1762 годов на Рудный Алтай, кроме желающих крестьян-пере- 
селенцев из российских губерний, ссылались крепостные, каторж-
ники, русские раскольники. Однако массовое переселение началось 
только после постройки в конце XIX века Великой Сибирской же-
лезнодорожной магистрали. При этом большая часть переселенцев 
осела в долине Иртыша и его правых притоков, в Бельагачской сте-
пи. К началу ХХ века заселяются левобережье Иртыша, преимуще-
ственно в предгорьях Калбинского хребта и Тарбагатая. Значитель-
но меньше коснулась крестьянская колонизация труднодоступных 
мест Южного Алтая и пустынных районов мелкосопочника.

в Петербурге прошли испытания модели первой в 
мире подводной лодки – «потоенного огненого судна». 
Судно было изобретено крестьянином Ефимом 
Никоновым. 

Опытный образец самой лодки был по-
строен и испытан в 1724 году.

 Иван Евреинов и Федор Лужин 
начали составление карты Камчатки. В инструк-
ции, данной им, было велено сделать «разыскание»: 
«сошлась ли Америка с Азией».

 Духовный регламент, устанавливающий новый по-
рядок управления церковью. 

Вся церковная власть, по образцу протестантских госу-
дарств, сосредоточивалась в Духовном коллегиуме. Духовный 
регламент был составлен Феофаном Прокоповичем, архиепи-
скопом Новгородским. 

В день открытия Духовная коллегия преобразована в Свя-
тейший Правительственный Синод.

 Григорий Капустин открыл месторождение ка-
менного угля на юге России. Тем же летом невьянский крестья-
нин Сафрон Сегра в горах Урала обнаружил первое в России 
месторождение асбеста. 

 Кузнецкий каменноугольный бассейн: ярославский 
крестьянин Михайло Волков на правом берегу реки Томи обна-
ружил «горелую гору 20 сажен высотой», став первооткрывате-
лем кузнецких углей. 

Промышленное освоение земли Кузнецкой началось в кон-
це XVIII века.

 Исети были заложены металлургический завод и 
крепость, ставшая позже городом Екатеринбургом.

 князь Дауд-бек захватил Шемаху и разгромил 
торговые ряды с русскими купцами. Единомышленник и вер-
ный соратник Петра, русский посол в Персии Артемий Петро-



вич Волынский предложил Петру I воспользоваться этим по-
водом для нападения на Персию, так как формально Северный 
Кавказ был в составе персидского государства. «Мое слабое 
мнение доношу, – писал он, – по намерению вашему к начатию 
законне сего уже нельзя и быть причины: первое, что изволите 
за свое (т.е. за имущество российских подданных. – А.М.), вто-
рое – не против персиян, но против неприятелей их и своих... и 
так можно пред всем светом показать, что вы изволите иметь 
истинную к тому причину». Волынский также указывал на необ-
ходимость начать вторжение на берега Каспия раньше, нежели 
персидское правительство обратится за помощью к Турции, и 
с крайним презрением отзывался о потенциальном противнике: 
«...не великих войск сия война требует, ибо ваше величество 
уже изволите и сами видеть, что не люди – скоты воюют и 
разоряют». 

На следующий год Волынский женился на двоюродной се-
стре Петра I, Александре Львовне Нарышкиной. Предпринятый 
в этом году поход в Персию окончился неудачно. Враги Волын-
ского объясняли это поражение Петру ложными будто бы све-
дениями, доставленными Волынским, и, кстати, указали на его 
взяточничество. Царь жестоко наказал Волынского своей дубин-
кой и уже не доверял ему по-прежнему. У Артемия Петровича 
была отнята «полная мочь», предоставлена одна только деятель-
ность административная, и от участия в войне с Персией он был 
совсем устранен.

 прибыл герцог Голштинский. Герцог привез с 
собой большой и хороший оркестр... Регулярно по средам ор-
кестр играл в доме тайного советника Бассевича. Бассевич – гол-
штинский посол. 

С этих музыкальных вечеров и началась концертная жизнь 
в России.

 как Россия стала называться Российской импери-
ей, а царь – императором, появляются понятия «императорский 
двор» и «светская жизнь». 



Начали складываться традиции новой российской кухни. 
Вместе с европейской модой в России появились и стали ис-
пользоваться обои.

Но при императорском дворе, так же как и в бытность при 
царском, продолжали жить шуты и дураки. Шуты и дураки обе-
дали за одним столом с императором. При этом обед постоянно 
сопровождался шутками, криками, визгами и свистом. Нередко 
подача нового блюда приправлялась потасовкой и безобразны-
ми оскорблениями шутами не только друг друга, но и присут-
ствующих, что несказанно потешало государя.

Государь, любя проделки, устраивал шутовские праздне-
ства. Так в 1721 году он устроил свадьбу-пародию Бутурлина. 
Свидетель того мероприятия так описывал происходившее: 
«По приказанию Петра Алексеевича для молодых было устрое-
но брачное ложе в большой деревянной пирамиде; внутри она 
была освещена свечами, ложе было убрано хмелем, а по сто-
ронам стояли бочки с вином, пивом и водкой; царь напоил их 
в последний раз из сосудов, имевших вид больших половых 
органов, затем оставил их; в пирамиде были оставлены дыры, 
в которые можно было видеть, как вели себя молодые». В про-
должение «брачной ночи» гости пировали, периодически на-
правляя кого-нибудь из присутствующих к дырам, чтобы он, 
вернувшись за стол, живописал происходившее в пирамиде.

 училища стали создаваться при сибирских заводах с 
1721 года.

Реально указ об открытии горнозаводских школ осуще-
ствил Василий Никитич Татищев. По инициативе учёного и 
управляющего уральскими горными заводами В.Н. Татищева на 
Кунгурском, Алапаевском и Уктусском заводах открыты первые 
горнозаводские школы на Урале. Эти школы положили начало 
профессионально-техническому образованию в России.

Василий Никитич разработал проекты построения широкой 
системы образования по сословному принципу. Им были открыты 
горнозаводские школы на Урале. В.Н. Татищев планировал созда-
ние школ и для детей приписанных к заводам крестьян. Его наибо-
лее известная работа «Разговор о пользе наук и училищ». Главной 
наукой Татищев считал такую «чтоб человек мог себя познать». 
Высшие ступени школы должны обучать: математике, логариф-
мическим исчислениям, приборному искусству, иностранным 
языкам, производственным навыкам, токарному, коммерческому, 
столярному, граверному, горному делу. «Однако ж я вам скажу: 
в начале науки разделяются сугубо: душевное богословие и 
телесное философия. По первому к совершенству, нужно 
стараться, чтоб память, смысл и суждения в добрый поря-
док привести и сохранить. Другое внешнее, еже душа с 
телом толико связаны, что от повреждения телесных орга-
нов повреждаются и силы ума».

При организации училищ Татищев опирался на указ 
Петра I от 1714 года, но при этом он отмечал, что «I низ-
шие слои нужно особы от подлости отделять, II учителя 



к наставлению нужного и полезного способны и достаточны, 
III низшим слоям, чтоб без всякого недостатка к научению мог-
ло быть показано – материальная база, IV чего не вынесет ка-
зенное, то нужно низшим слоям на то доходы сложить, V чтоб 
над всем назирание таким было поручено, которые довольно ис-
кусны в науках». 

В.Н. Татищев приходит к заключению, что воспитание и об-
учение человека должны соответствовать его возрасту. Татищев 
считал, что учитель не только должен знать свой предмет, но и 
обладать умением обучать. Он выдвинул идею создания гимна-
зий и академий ремесел. Знания делились им на: 

нужные – домоводство, мораль, религия;
полезные – письмо, красноречие, иностранные языки, мате-

матика, естественные науки;
щегольские – поэзия, музыка, танцы, верховая езда;
любопытные – астрономия, алхимия; 
вредные – ворожба, чернокнижие. 

 указ о шельмовании дворян. Шельмовать можно и 
нужно было не явившихся на высочайше утвержденный смотр, 
устроенный по случаю подготовки к Персидскому походу. Име-
на «ослушников» были прибиты к виселице. 

Каждый мог ограбить или даже убить любого «ослушника». 
Табличку с его именем палач с барабанным боем прибивал к ви-
селице на площади «для публики».

 должность генерал-прокурора, который с 12 янва-
ря 1722 года «повинен сидеть в Сенате и смотреть накрепко, 
дабы Сенат свою должность хранил, и во всех делах, которые 
к сенацкому разсмотрению и решению подлежат, истинно и 
ревностно, бес потеряния времени, по регламентам и указам 
отправлял». Первым генерал-прокурором был назначен Павел 
Иванович Ягужинский. По преданию, Пётр сказал: «Вот око 
мое, коим я буду все видеть».

С этого дня началась история прокурорского надзора в России. 

 – Герольдмейстерская контора создана при Сенате. 
Издан указ, установивший должность герольдмейстера, на кото-
рую был назначен С.А. Колычев.

 «Табель о рангах», определившая порядок 
прохождения службы. С 24 января 1722 года вся государствен-
ная служба разделялась на воинскую, статскую и придворную, 
и в каждом таком разделе устанавливалась лестница из 14 сту-
пеней. 

Воинская служба разделялась на 4 отдела: сухопутная – ар-
мейская, гвардейская, артиллерийская – и морская. Верховный 
чин или первый класс для всей армии, гвардии и артиллерии 
был генерал-адмирал. Все чины присваивались за служебные 
успехи независимо от «породы». Устанавливалось соответствие 
между чинами разных категорий. 



В основу чинопроизводства был официально положен 
принцип служебной годности. Пётр I писал: «Мы... никому ни-
какого ранга не позволяем, пока они нам и отечеству никаких 
услуг не покажут». Это нанесло последний удар пережиткам 
местничества. «Табелью о рангах» было установлено деление 
на 14 классов. 

Лица, относившиеся к первым четырём классам, занимали 
высшие административные должности (сенаторов, президентов 
коллегий, губернаторов). Следующие классы (5–8) поставляли 
коллежских вице-президентов, советников, асессоров и провин-
циальных воевод, а 9–14 – чиновников для всех прочих низших 
должностей. 

 подписания Ништадтского мира Петр I дал в 
Москве невиданный дотоле маскарад и санное катание. Ещё 
30 августа 1721 года в Ништадте подписан мирный договор со 
Швецией. Эстляндия, Лифляндия, Ингрия, часть Финляндии с 
Выборгом отошли к России. Россия обязалась заплатить Шве-
ции 2 миллиона талеров. Договор закрепил выход России к Бал-
тике и предусматривал взаимное освобождение пленных. 

Центром празднества стал поставленный на тумбу отрестав-
рированный ботик, выставленный на обозрение в центре Крем-
ля. Перед ботиком проходили воинские соединения и празднич-
ная процессия. Не менее 60 судов, сделанных из досок, были 
поставлены на полозья, снабжены мачтами, парусами, пушками 
и в назначенный день потянулись по улицам Москвы: «одни из 
этих кораблей везли медведи, другие собаки, третьи свиньи». На 
одном из них находился сам Петр I, одетый в матросское платье. 
Рассказывая об этой церемонии, унтер-офицер Кашин, служив-
ший при Петре I, говорит, что при этом «была великая огненная 
потеха» и продолжалось торжество в Москве шесть дней. 

«В четвертый день Сырной недели началось движение 
большого поезда из Всесвятского села, где собрано было с ве-



чера множество морских судов разного вида и разной величины 
полсотни саней, запряженных разными зверями. По сделанному 
ракетою сигналу сухопутный флот, напоминающий собой Оле-
гов, на полозьях и колесах, потянулся длинною вереницею от 
Всесвятского к Тверским триумфальным воротам. Шествие от-
крывал арлекин, ехавший на больших санях, в кои впряжены были 
гусем 6 лошадей, украшенных бубенчиками и побрякушками.  
В других санях ехал сам князь Папа Зотов, облеченный в длинную 
мантию из красного бархата, подбитую горностаем, а в ногах его 
восседал Вакх на бочке; за ним свита, замыкаемая шутом, который 
сидел в санках, запряженных четырьмя свиньями. Потом началось 
шествие самого флота, коим предводительствовал Нептун, сидев-
ший на колеснице с трезубцем в руках, везенной двумя сиренами. 
В процессии находился и князь-кесарь Ромадановский в царской 
мантии и княжеской короне: он занимал место в большой лодке, 
везенной двумя живыми медведями. Наконец, появилась громада, 
88-пушечный корабль, построенный совершенно по образцу кора-
бля Фридемакера, спущенного на воду в марте 1721 года в Санкт-
Петербурге. У корабля было 3 мачты и полное корабельное воо-
ружение вплоть до последнего блока. На этом корабле, везенном  
16 лошадьми, сидел сам государь Петр I в одежде флотского капи-
тана с морскими генералами и офицерами и маневрировал оным, 
как бы на море. За этим кораблем следовала раззолоченная гондо-
ла императрицы, которая была в костюме остфризской крестьян-
ки, а свита ее состояла из придворных дам и кавалеров, одетых 
по-арабски. За гондолою появились настоящие члены маскарада, 
известные под именем неугомонной обители: они сидели в ши-
роких, длинных санях, сделанных наподобие драконовой головы, 
и наряжены были волками, журавлями, медведями, драконами, 
представляя в лицах Эзоповы басни. Такое пестрое и чудное ше-
ствие через Тверские ворота потянулось в Кремль при пушечных 
выстрелах, куда и достигло к вечеру. Этот маскарад окончился ве-
ликолепным фейерверком и пиршеством. В продолжении четырех 
дней Московского карнавала участвовавшие в нем особы по не-
сколько раз сменяли свои костюмы». 

 в силу новый закон о престолонаследии, отменив-
ший «недобрый обычай», когда старший сын обязательно на-
следовал престол. Новый закон уничтожал в этом вопросе вся-
кое значение родового права. 

Всякий царствующий государь сообразно этому закону мог 
по своему усмотрению назначить себе преемника. «Кому оный 
хочет, тому и определит наследство, и определенному, видя ка-
кое непотребство, паки отменит». 

Все российские подданные немедленно должны были дать 
присягу этому еще не названному наследнику. 

По мнению ряда историков, закон Петра о новом порядке 
передачи царской власти не только не обеспечил спокойствия 
в государстве, напротив, был причиной тех страшных неуря-
диц в престолонаследии, а вместе с тем и в правлении го-
сударства, которые волновали Россию в продолжение почти 



всего XVIII столетия, отвлекая его от полезных преобразова-
ний и строения  своей внутренней жизни. «Лишив верховную 
власть, – писал В.О. Ключевский, – правомерной постановки 
и бросив на ветер все свои учреждения, Пётр этим законом 
погасил и свою династию, как династию, как учреждение; 
остались отдельные лица царской крови без определенного 
династического положения. Так престол был отдан на волю 
случая и стал его игрушкой. С тех пор, в продолжении не-
скольких десятилетий, ни одна смена на престоле не обходи-
лась без замешательства, кроме разве одной: каждому воцаре-
нию предшествовала смута, негласная интрига или открытый 
государственный удар». 

Но, даже издав закон о престолонаследии, Пётр не удосу-
жился назначить себе преемника, даже исходя из этого, пусть и 
неправильного, закона.

 исключались из общественной жизни. Вступил в силу 
указ Петра I «О свидетельствовании дураков в Сенате». 

Тому, кого Сенат признавал дураком, нельзя было не только за-
нимать государственную должность, но даже жениться, поскольку 
«доброго наследия к государственной пользе надеяться не можно». 

 служба была создана для сбережения 
лесов. Главное внимание вальдмейстеры (лесничие) должны 
были обращать на окрестности больших рек и озер, в особенно-
сти на линии от устья Оки вниз по Волге и по рекам, впадающим 
в Волгу. 

Кроме того, во всех дачах, чьи бы они ни были, владельцам 
запрещалось рубить лес даже для собственных нужд. После тя-
желых штрафов за две последовательные порубки лесов за тре-
тью следовало наказание кнутом и ссылка на галеры на 20 лет. 

 ремесленники должны были объединиться в цехи.
Вышел указ о создании организации городских ремеслен-

ников – о цехах. Ремесло или занятие должно было объединить 



всех, занимающихся им, в одну корпорацию, называемую це-
хом (польское слово, с немецкого Zunft). Все могли свободно 
вступать в цех, не запрещалось это и крепостным. 

Цехи находились под управлением выборных альдерманов 
или старшин из настоящих мастеров. Каждый, кто занимался 
каким-нибудь мастерством, должен был являться к альдерману, 
подвергнуться от него испытанию и получить свидетельство на 
звание мастера. Только мастерам, получившим такие свидетель-
ства, разрешалось выпускать свои произведения с наложением 
своего клейма. За продажу без наложения клейма брались боль-
шие штрафы, а старшина за неправильную выдачу свидетель-
ства или за неправильное клеймение после двукратного штрафа 
подвергался ссылке на галеры. 

Старшина имел право приказывать вновь переделывать 
представляемое ему для одобрения произведение мастера или 
же уничтожать его вовсе, когда находил негодным. В цехи при-
нимались и иностранцы, но те из них, которые приняли право-
славную веру, лишались права отъезда за границу.

 свободная продажа соли.
Царь повелел «продавать соль на всякую сумму, на какую 

кто может купить, а воров-целовальников, обличенных в без-
дельничестве, казнить смертью». 

Дело в том, что продажа соли производилась от казны вы-
борными целовальниками, которые использовали свое положе-
ние в корыстных целях: было известно, что с тех, кто покупал 
соль пудами, целовальники брали взятки, а тем, кто хотел ку-
пить два-три фунта, отказывали. 

, новая должность, появившаяся в Синоде. 
Обер-прокурор должен был надзирать за деятельностью Си-
нода. Подчинение Синода Сенату. Синод являлся высшим ор-
ганом церковно-административной власти, заменявшим собой 
патриарха (носил патриарший титул «Святейший»), и состоял 
из 79 архиереев. 

Члены Святейшего Синода назначались императором, в 
заседаниях Синода принимал участие пред-

ставитель государственной власти – обер-
прокурор Синода. 

Был определен круг дел, под-
лежавших ведению Синода. 

Все дела разделялись на 
«общие», то есть ка-



сающиеся всех членов церкви: дела епископов, дьяконов и про-
чего клира, дела монашеские, образовательно-просветительские 
(школа и проповедь), и, наконец, на дела мирян, так как миряне 
«участны суть наставления духовного». 

Синод должен был наблюдать за тем, чтобы среди всех 
членов правления церкви все «делалось правильно по закону 
христианскому», чтобы ничего не было противного этому «за-
кону» и чтобы не было «скудости в наставлении, подобающем 
всякому христианину». 

 предельная цена на хлеб в новой столице, 
«чего б выше не возвышать». Следить за этим должна была по-
лиция. 

Ради пресечения хлебной спекуляции власти ограни-
чили торговую прибыль 10 %. Хлебным торговцам надле-
жало «продавать в народе хлеб, и у той продажи брать 
им себе сверх покупной цены и платежа пошлин, и других 
настоящих правдивых расходов прибыли по гривне на рубль, 
а больше того отнюдь не брать, под лишением всего того 
капитала». 

До полудня хлеб продавали по твердым ценам (чтобы 
«обывателям можно тою покупкою без повышения цен удо-
вольствоваться»), а после полудня – по вольным. Этот порядок 
соблюдался в Петербурге даже в XIX веке.

 из Китая русский агент Ланг. 
Русская торговля в Китае запрещена якобы из-за пьянства и 

буйства русских купцов в Пекине. 

 в свет первая русская книга по механике Г.Г. Скорнякова-
Писарева «Наука статическая или механика». 

 канцелярия занялась делами о таинственных явле-
ниях в Троицкой церкви Петербурга, носивших зловещий ха-
рактер. Из церкви по городу разносились слухи о том, что «Пи-
тербурху быть пусту», что не зря, когда город закладывали, в 
болотах кричали кикиморы, что царь – не русский человек, а 
иноземец, что он подменён в Швеции, что он антихрист. 

Тайная канцелярия выявила и наказала диакона, первым рас-
пустившего эти слухи, «чтоб на то смотря, впредь другим та-
ких непотребных слов говорить было неповадно». 

 у Красных ворот, в Москве, про-
ведено испытание «огнегасительных машин». 
«Огнегасительная машина» представляла собой 
наполненную водой и герметически закрытую 
бочку, внутри которой находилась жестянка с 
порохом и запалом. 

Бочка вкатывалась в горящий дом, порох 
взрывался, и вода разбрызгивалась. Испытаниями 
Пётр I остался недоволен.



 академии создан специальный отряд – рота гар-
демарин (морской гвардии). 

Рота была сформирована из выпускников академии. Гарде-
марины были во всех отношениях приравнены к служившим в 
гвардейский полках. Обязанности гардемарин Петр определял 
так: «Действовать в бою, как солдаты, а в движении – как ма-
тросы». 

Звание гардемарин как промежуточной ступени между воспи-
танником Морской академии и флотским офицером сохранялось в 
течение многих десятилетий после Петра. (Морское училище пре-
кратило выпуск гардемарин в 1882 году.)

 под Петербургом открылась первая в России «са-
довая» школа. 

В ней обучали технике посадки деревьев, разбивке цветников, 
стрижке кустарников, содержанию оранжерей и теплиц, разведе-
нию пчел.

А вскоре состоялось официальное открытие резиденции Пе-
тра I в Петергофе. Событие отмечалось большим праздником. Пётр 
сам показывал достопримечательности резиденции «господам 
чуже странным министрам». Ошеломляющее впечатление произвел 
на них «приморский парадиз» – парк с фонтанами, созданный на 
пустынном берегу в удивительно короткие сроки.

 работать первая очередь Казенного металлургического 
завода на реке Исеть, построенного по инициативе В.Н. Татищева. 

Эта дата, 7 ноября 1723 года, считается днем основания города 
Екатеринбурга. Город был назван в честь императрица Екатерины I. 
Екатеринбург стал административным центром развивавшейся гор-
нозаводской промышленности. 

 регламент Мануфактур-коллегии. Мануфактур-
коллегии приказано выписать из-за границы семена иностранного 
табака и разводить этот табак в местах, где он может хорошо ро-
диться. 

Кроме того, Пётр приказал нанять из-за границы людей, умею-
щих разводить табак. Семена, вывезенные из иностранных госу-
дарств, сеяли преимущественно на землях Малороссии.



 введен специальный сбор с жителей столицы. Сбор, 
осуществлявшийся из расчета стоимости одной квадратной сажени 
жилой площади, шел на устройство и содержание уличного осве-
щения, починку мостов, устройство водоотвода на улицах и вывозы 
с улиц нечистот. Этот сбор фигурировал в дальнейших указах под 
названием «квадратных денег».

 промысел, по замыслу Петра, должен был начаться 
в 1724 году. В декабре 1723 года в Ревеле завершилась подготовка 
тайной морской экспедиции. Целью экспедиции были воды вокруг 
Мадагаскара. Рейс был настолько засекречен, что кораблям пред-
писывалось выходить в Атлантический океан не через Ла-Манш, а 
обогнув Британские острова; им запрещалось заходить в иностран-
ные порты. Корабли шли под английским и португальским флагами 
торговых судов. Не доверяя адмиралу-перебежчику Даниилу Виль-
стеру, Пётр приказал двум офицерам, Мясному и Киселёву, капита-
нам судов, тайно следить за ним, сверяя все его команды и поступки 
с имевшимися у них инструкциями. 

Одна из версий цели этой экспедиции, снаряжавшейся в Ре-
веле под строжайшей тайной, – пиратский промысел. Намечен-
ное предприятие якобы не состоялось: фрегаты, выйдя в море, 
дали течь. 

Провал первой попытки не обескуражил Петра, и для новой 
экспедиции готовились корабли «Принц Евгений» и «Кроссер». Но 
сборы затянулись, как царь ни торопил моряков, а затем смерть царя 
перечеркнула все планы. 

 и другим массовым мероприятиям Пётр придавал 
большое значение .

Костюмы были регламентированы и утверждены самим импе-
ратором. Именно по его указанию ундер-маршал «машкерада» был 
наряжен кавалером ордена Святого Георгия, за которым шествовали 
тридцать певчих в однорядках и «халдейских одеяниях», за ними 
выступал маршал маскарада, облаченный в рясу аббата и руково-
дивший следующей группой – заморских купцов и бургомистров, 
«швейцарцев», рудокопов, барабанщиков.

Право участвовать непосредственно в самом действе имели 
только избранные: «важные и приближенные персоны», горожане 
же были зрителями. Известно, что в зрелище, длившемся восемь 
дней, сам Пётр не только участвовал, но и активно включился в ра-
боту по составлению церемониала и сценария карнавала.



Как правило, заранее составлялись спи-
ски приглашённых на дворцовые и загородные 
балы-маскарады, утвержденные департаментом 
Церемониальных дел Министерства император-
ского двора. Обычно камер-фурьерская служба 
извещала: «От Двора его императорского вели-
чества через сие объявляется госпожам: статс-
дамам, камер-фрейлинам, господам придвор-
ным кавалерам и всем тем, кто ко Двору приезд 
имеет… съезжаться всем знатным обоего пола 
Особам, а также Гвардии и Армии штаб- и обер-
офицерам… и быть дамам в русском платье,  
а кавалерам в парадных мундирах».

Если назначалось более веселое праздне-
ство чисто карнавального типа, допускались зна-

чительные послабления в костюме: указывалось надевать «пла-
тье со шлейфом» «или машкерадный костюм», быть «в высоком 
платье и шляпе» или в «русском сарафане», а «танцевальным 
кавалерам» – военным – в «обыкновенной форме», статским –  
в «маленьких мундирах и лентах».

 положения об Академии наук и университете при ней 
Пётр вместе с сенаторами рассмотрел и утвердил. Пётр I подписал 
указ «Об учреждении Академии и о назначении для содержания 
оной доходов таможенных и лицентных, собираемых с городов На-
рвы, Дерпта, Пернова и Аренсбурга».

«Академия должна, – говорил Пётр, – приобресть нам в Европе 
доверие и честь, доказав на деле, что у нас работают для науки и что 
пора перестать считать нас за варваров, пренебрегающих наукой». 

Академия предполагалась таким заведением, где бы «ученые 
люди публично обучали молодых людей наукам, а некоторых из 
них воспитывали бы особо при себе с тем, чтоб те, в свою очередь, 
могли обучать молодых людей первым основам знаний, стараясь, 
чтоб от этого имели пользу вольные художества и мануфактуры. 

Академия разделялась на три класса. В первом преподавали 
бы 4 персоны: одна – математику, другая – астрономию, географию 
и навигацию, третья и четвертая – механику. Второй класс, физиче-
ский – с 4 персонами – преподавателями анатомии, химии, теоре-
тической и экспериментальной физики и ботаники. Третий класс –  
с 3 персонами, которые преподавали: элоквенцию, древности, древ-
нюю и новую историю, натуральное и публичное право, политику 
и этику; полезным считалось преподавание экономии. Академики 
должны были изучать авторов по своей науке, рассматривать новые 
изобретения и открытия.

Каждый академик должен был написать курс своей науки по-
латыни с переводом на русский. 

При академии следовало завести библиотеку и камеру нату-
ральных вещей, иметь живописца и гравировального мастера. 

Три раза в год в академии должны происходить публичные ас-
самблеи, на которых один из членов должен читать речь по своей 
науке».



 святого князя Александра Невского перенесены в Санкт-
Петербург.

Перенос начался еще в1723 году, но тогда процессия запоздала 
к установленной дате, и Пётр I повелел мощам «перезимовать» в 
Шлиссельбурге. 

Впервые прошло празднование памяти Александра Невского, 
покровителя Санкт-Петербурга. Пётр в тот же день указал: «Напе-
чатать и разослать во все Государство с таким повелением, дабы 
повсюду, вместо прежде бывшей святому благоверному велико-
му князю Александру Невскому ноября 24 числа службы, отныне 
праздновали августа в 30 числе непременно». 

В этот день родилась еще одна петербургская традиция – цере-
мония ежегодного выноса из Петропавловской крепости «дедушки 
русского флота» – ботика Петра. Его торжественно несли на руках, 
ставили на большую баржу и под гром орудийных залпов и во-
енного оркестра доставляли к Александро-Невскому монастырю.  
А вечером после молебна ботик возвращался в крепость. Тогда он 
хранился в специальном «ботном доме» рядом с Петропавловским 
собором.

 Пётр I возвращался в Петербург из поездки и про-
езжал через Лахту. Там он увидел севший в заливе на мель бот с 
солдатами и женщинами. Бросившись им на помощь, Пётр долгое 
время пробыл в ледяной воде и простудился. 

Болезнь эта стала роковой для императора. 
В начале ХХ века перед Адмиралтейством был установлен па-

мятник на сюжет спасения Петром I людей в Лахте; разрушен в со-
ветское время. 

 переведена на режим военного управления. Общая чис-
ленность полевой армии составляла 130 тысяч человек, в гарни-
зонных войсках, призванных обеспечить порядок внутри страны, 
насчитывалось 68 тысяч человек. Кроме того, для охраны южных 
границ были образованы ландмилиция в составе нескольких кон-
ных иррегулярных полков общей численностью в 30 тысяч че-
ловек. Наконец, имелись еще иррегулярные казачьи украинские 



и донские полки и национальные формирования (башкирские и 
татарские) общей численностью 105–107 тысяч человек. Полки 
распределены по уездам, где командир полка становился реальным 
главой администрации. Армия выполняла полицейские функции 
и выколачивала из разоренного крестьянства подати. Балтийский 
флот России был самым мощным на Балтике: он имел 32 линейных 
корабля, 16 фрегатов, 8 шняв и 85 галер, а также части морской 
пехоты. Государственный бюджет на 1724 год: на войско и артил-
лерию – 3 140 888 рублей, на флот – 781 312 рублей, на содержание 
двора – 186 227 рублей, на медицину – 37 420 рублей, на школы и 
академии – 27 327 рублей. 

 на 28 января, когда Пётр I ещё заходился криком в пред-
смертной агонии, во дворце собрались сенаторы, чтобы определить 
преемника императора. Высказывались различные мнения, но где-
то посреди обсуждения в зале появились офицеры гвардии, громко 
обменивающиеся между собой суждениями, что, дескать, разобьют 
голову любому, кто пойдет против матушки Екатерины. Подкрепляя 
их слова, с площади раздался барабанный бой. Это гвардейские пол-
ки окружили дворец. Под бой барабанов и была провозглашена 
наследницей престола жена Петра I – императрица Екатери- 
на I Алексеевна. Официальная версия этого события, созданная 
главным петровским идеологом епископом Феофаном Прокопови-
чем, утверждала, что собравшимся сенаторам, генералитету и пред-
ставителям «знатнейшего шляхетства» «явно показалося, что сия 
императрица державу Российскую наследовала, и что не елекция 
делается, понеже уже наследница толь чинно и славно поставлена» –  
о чём здесь же «согласно все приговорили».

 болезни российского императора Петра I тщательно 
скрывался. 

Существует несколько различных мнений по этому поводу. Ита-
льянский врач, лечивший Петра, полагал, что «...источником болезни 
послужил застарелый и плохо вылеченный сифилис», Феофан Про-
копович сообщал, что император умер «от водяного запора», камер-
юнкер Берхгольц записал в дневнике, что Пётр скончался от «камен-
ной болезни и других припадков». А доктор Паульсон сообщил, что 
при вскрытии тела императора «увидели совершенной антонов огонь 
в частях около пузыря; некоторые же части так отвердели, что 
весьма трудно было прорезать их анатомическим ножом». 

История болезни Петра сохранилась. В 1980-е годы она была 
изучена в Военно-медицинской академии. Вывод современных ме-
диков таков: Пётр страдал не сифилисом, как считалось раньше, а 
более мягким венерическим заболеванием.

как считают некоторые историки, было не ре-
формами, а первой в Европе революцией. То, что Пётр сделал со 
страной – попытался создать нечто дотоле неизвестное, как, напри-
мер, заменить парсуну двухголовым младенцем из Кунсткамеры, 
перекроить мозги русскому народу в меру своего знания о том, как 
это делать, – привело к неожиданным последствиям. 



Никакой Европы из России, конечно, не получилось, но Рос-
сия очень мало стала походить на бывшую до Петра страну. Пётр 
пренебрёг предостережениями Афанасия Лаврентьевича Ордин-
Нащокина, говорившего, что русским нужно перенимать что-либо 
у Европы с толком, помня, что иностранное платье «не по нас». Как, 
впрочем, пренебрёг мнением ученого хорвата Юрия Крижанича, 
писавшего, что «все горести славян происходят от “чужебесия”: 
всяким чужим вещам мы дивимся, хвалим их, а свое домашнее жи-
тье презираем». 

Пётр I не понимал, что нельзя безнаказанно насильственно 
рушить внешние формы древних обычаев и народного быта. Не 
понимал он и то, что русский народ, являясь носителем особой, не 
европейской культуры, имеет свое собственное понимание христи-
анства, и свою собственную государственную идею и свою соб-
ственную неповторимую историческую судьбу. 

«Петр, – писал историк Николай Михайлович Карамзин, – не 
хотел вникнуть в истину, что дух народный составляет нравствен-
ное могущество государства, подобно физическому, нужное для 
их твердости».  «Мы, – писал Карамзин в своей записке о древней 
и новой России, поданной им Александру I, – стали гражданами 
мира, но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами России. 
Виною Пётр».

Историк Ключевский был уверен: «Преобразовательные неуда-
чи станут после Петра хроническим недугом нашей жизни. Прави-
тельственные ошибки, повторяясь, превратятся в технические на-
выки, в дурные привычки последующих правителей, – те и другие 
будут потом признаны священными заветами преобразователя». 

Довольно парадоксальный вывод сделал известный немецкий 
философ Вальтер Шубарт, что со времени Петра «Европа стала про-
клятием России». 

На самом деле «великий реформатор» Пётр I осуществил не 
великие реформы, а великую революцию во всех областях жизни. 
Есть мнение, что монархия после Петра уцелела только благода-
ря народу, продолжавшему считать законом не то, что приказал 
Пётр, а то, что было в умах и совести монархического сознания 
народа. 

История сыграла с Петром I, как и со всеми утопистами, жесто-
кую шутку: из его утопических замыслов мало что вышло. Никакой 
Европы из России не получилось, получилась только Россия с ис-
калеченным, духовно чуждым русскому народному духу высшим 
слоем русского общества. 

Расслоение общества привело к коверканию исторических фак-
тов. Ключевский считал, что именно поэтому общие идеи русских 
историков не имели ничего общего с фактами русской истории, мы 
до сих пор очень «плохо знаем русские факты и очень хорошо не 
русские идеи». 

А начавшаяся вслед за смертью Петра I эпоха, как ни одна из 
эпох русской истории, не оставляет более тяжелого, давящего впе-
чатления. И не случайно замечательный русский поэт Фёдор Ивано-
вич Тютчев говорил: «До Петра история России – сплошная пани-
хида, после Петра – сплошное уголовное дело».



 период правления Екатерины в стране 
мало что менялось. Инерция движения, 
заданная Петром, сохранялась. Екатери-
нинский указ: «Мы желаем все дела, за-
чатые руками императора, с помощью Бо-
жией совершить» стал, по сути, лозунгом 
её царствования.

И всё же в период правления Екате-
рины произошло событие, последствие 
которого ощутимы до сих пор. Пожалуй, 
самым радикальным решением импера-
трицы стала отмена жалованья чиновни-
кам. Вместо жалованья им предложили 

кормиться «от дел», то есть взяток. По сути, это узаконило в 
России взяточничество.

Екатерина I Алексеевна (настоящее имя Марта Самуиловна 
Скавронская) родилась в 1684 году в семье прибалтийского (ла-
тышского) крестьянина, была захвачена в плен русскими войска-
ми. Хотя точных данных о молодости Марты нет, и в основном 
сведения о молодости будущей императрицы содержатся в исто-
рических анекдотах и недостаточно достоверны. Есть версия, что 
Екатерина до замужества на шведском драгуне по имени Иоганн 
Крузе, как раз накануне русского наступления на Мариенбург, 
носила фамилию Веселовская или Василевская. Оказавшись в 
русском плену, Марта стала любовницей царя Петра, и это царь 
нарек её Екатериной Василевской. Затем она была крещена по 
указу царя под новым именем Екатерины Алексеевны Михайло-
вой и стала его второй женой. Интересно, что крестным её отцом 
был сын Петра царевич Алексей. С 1721 года она носила титул 
российской императрицы как супруга царствовавшего императо-
ра. С 1725 года – правящая императрица российская. В её честь 
Пётр I учредил в 1713 году орден Св. Екатерины и в 1723 году 
назвал город Екатеринбург на Урале. 

При Екатерине продолжалось строительство Петербурга. 
Все бумаги за Екатерину І подписывала её дочь цесаревна 

Елизавета Петровна. 

 преемником после смерти Петра I был сын уби-
того царевича Алексея, Пётр Алексеевич. Он был единствен-
ный мужской представитель царского рода. Но у него не было 
столько сторонников, как у Екатерины. Кроме того, Феофан 
Прокопович заявил, что Пётр I будто бы оставил словесное 
завещание, что престол должен быть передан Екатерине, а не 
сыну царевича Алексея. 

 «Манифест, или объявление» о восшествии на престол 
императрицы Екатерины I Алексеевны, вдовы императора все-



российского Петра Алексеевича, был отпечатан в день кончи-
ны Петра I – 28 января 1725 года. В Манифесте, подписанном 
Святейшим Синодом, Высокоправительствующим Сенатом и 
Генералитетом, говорилось: «Всепресветлейший, державней-
ший Петр Великий, Император и самодержец Всероссийский, 
Отец Отечества, Государь всемилостивейший, чрез двенад-
цатидневную жестокую болезнь в вечное блаженство отыде... 
Святейший Синод, Высоправительствующий Сенат и Генера-
литет согласно приказали: во всенародное известие объявить 
печатными листами, дабы все как духовного, так и воинского 
и гражданского всякого чина и достоинства о том ведали и... 
императрице Екатерине Алексеевне, самодержице Всероссий-
ской, верно служили».

 периода правления Екатерины носили ярко вы-
раженный петровский характер: осуществлялись задуманные 
им начинания. Феофан Прокопович открыл в Петербурге 
первую семинарию. А вскоре состоялось первое тор-
жественное заседание Академии наук и художеств. 
Было произнесено похвальное слово основателю 
академии Петру I и её покровительнице Екате-
рине I, а затем прочитан доклад о магнетизме. 
Первым президентом назначен лейб-медик 
Лаврентий Лаврентьевич Блюментрост. Сын 
выходца из Германии Л.А. Блюментроста, 
царского лейб-медика, он родился уже в Рос-
сии, в Москве и очень рано проявил способ-
ности к наукам. 22 лет от роду он получает 
должность лейб-медика императорской фамилии, 
а также заведует созданными Петром I в 1714 году библиотекой 
и Кунсткамерой. Академия располагалась на Троицкой площа-
ди в доме Шафирова, который после ареста хозяина отошёл в 
казну. В этом доме академия находилась до 1727 года, пока её 
не перевели на Васильевский остров.

Вместе с Академией наук в Петербурге открылся Акаде-
мический университет – первое светское высшее учебное за-
ведение в стране. 

 действовать петровский запрет продажи про-
мышленных изделий с предприятий в розницу. Считалось, что 
он способствует развитию торговли. 

Кроме того, строжайше запрещалось кому бы то ни было 
перекупать на дорогах перевозимые в Петербург товары под 
угрозой конфискации купленного. В городе категорически за-
прещалось вести розничную торговлю всем, кто не записался 
в купечество. Сохранялся строжайший запрет торговать ино-
странцам друг с другом.

Императрица издала ещё один запрещающий указ, о про-
ведении на улицах популярной на Руси забавы – кулачных 
боев – без дозволения полиции. Указ о кулачных боях требовал 
«о небытии кулачным боям без позволения полицмейстерской 



канцелярии». Бои устраивались тогда на 
нынешней Дворцовой площади, на Апте-
карском острове «и прочих местах во мно-
голюдстве». После этого указа бои стали 
устраиваться в Ямской московской сло-
боде, которая находилась за пределами 
городской черты и, таким образом, под 
действие указа не попадала.

 тайный совет, учрежденный 
императрицей, стал управлять страной. 

После учреждения Верховного тайного со-
вета борьба за власть утихла, и правительство 

занялось государственной деятельностью. В состав Тайного 
совета вошли А.Д. Меншиков, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин,  
П.А. Толстой, Д.М. Голицын, А.И. Остерман, герцог Карл Фри-
дрих Гольштейн-Готторпский.

Одним из первых решений Верховного тайного совета 
стала ликвидация монополии Санкт-Петербурга на торговлю 
с Западом, введённую Петром I. Вновь разрешалось торговать 
через Архангельск, что оказалось выгоднее и для русских, и для 
иностранных купцов. Затем Верховный тайный совет вынес ре-
шение запретить армии самостоятельно собирать подать с на-
селения. Войска выведены из деревень в города. Так кончилось 
допущенное Петром I разграбление страны военными. 

Была ликвидирована и Тайная канцелярия. Её дела пере-
даны Преображенскому приказу. Из двух петровских органов 
госбезопасности остался один. Преображенский приказ стал 
называться Преображенской канцелярией. 

Важнейшим событием во внешней политике Верховного 
тайного совета явилось заключение союзного договора с Ав-
стрией, на несколько последующих десятилетий определивше-
го поведение России на международной арене.

 что наследницей престола после смерти импе-
ратора Петра I Алексеевича была провозглашена императрица 
Екатерина Алексеевна. И провозглашение проходило под бой 
армейских барабанов. В зале, где заседали сенаторы, появи-
лись офицеры гвардии, громко обменивающиеся между собой 
суждениями, что, дескать, разобьют голову любому, кто пойдет 
против матушки Екатерины.

И также известно, что, написав два слова на аспидной (гри-
фельной) доске: «Отдайте все...», российский император Пётр I 
Алексеевич выронил грифель и скончался, так и не назначив 
наследника. Это произошло в 5 часов 15 минут утра 28 января 
1725 года в зале на втором этаже Зимнего дворца, стоявшего на 
месте нынешнего Эрмитажного театра.

Но есть предположение, что Пётр I все-таки успел напи-
сать имя. Но оно было стёрто. Скорей всего безотлучно на-
ходившимся при императоре главой Синода, архиепископом 
Новгородским и Великолуцким Феодосием (в миру Фёдором 



Михайловичем Яновским, который происходил из польской 
шляхты).

При Екатерине I Феодосий вёл себя беспардонно. Не 
раз заявлял, что он выше Меншикова, не раз, вломившись 
во дворец, требовал, чтобы спящую императрицу разбу-
дили, и позволял себе многое тому подобное. 

Его арестовали по обвинению в хищениях и за-
муровали (дверь была запечатана государственной 
печатью) в камере Николо-Корельского монастыря. 
Близкие к нему люди были казнены или пропали без 
вести. Видимо, Феодосий знал какую-то государственную 
тайну.

 современников, в том числе и саксонца Фрек-
сдорфа, утро императрицы, как правило, начиналось с визита 
Александра Даниловича Меншикова. 

Утреннему разговору неизменно предшествовал вопрос: 
«Что бы нам выпить?» Предлагалось много разных вариантов, 
но сходились на водке. Сразу опорожнялось несколько стакан-
чиков. 

Проведя всю жизнь при Петре I, который пил часто, Ека-
терина сама пристрастилась к вину, но всё же до смерти мужа 
умела себя сдерживать. Теперь пьянство сделалось её постоян-
ным занятием, и все 26 месяцев её правления были как бы од-
ним сплошным кутежом. 

Выпив утреннюю порцию водки, государыня иногда обра-
щалось к делам, но никогда не выходила за пределы тех обязан-
ностей, к которым привыкла в прежние годы.

Почти каждое утро она выходила в приёмную, где соби-
ралось множество солдат и прочих посетителей и просителей. 
Императрица всем им раздавала милостыню, а если кто просил 
царицу быть приёмной матерью его ребенка, она никогда не от-
казывалась.

Иногда она присутствовала на гвардейских учениях и сама 
раздавала солдатам водку. 

День заканчивался вечеринкой в кругу постоянной компа-
нии, а ночь царица проводила с одним из своих любовников.  
В числе их злые языки называли Ягужинского, графа Петра Са-
пегу, Девьера, барона Левенвольде. Имена других, рангом по-
меньше, знала только горничная императрицы.

Все подруги и наперсницы Екатерины, все её дамы стара-
лись не отставать от своей августейшей правительницы. Таким 
образом, русский двор представлял собой картину самого яв-
ного, ничем не прикрытого разврата. Лефорт писал в одной из 
своих депеш: «Нет возможности определить поведение этого 
двора. День превращается в ночь, он не в состоянии позабо-
титься обо всем. Все стоит, ничего не делается... Всюду интри-
ги, искательство, распад...»

И неудивительно, что в силу всех этих обстоятельств здо-
ровье Екатерины, отличавшееся всегда завидной крепостью, 
стало быстро расшатываться.



 взойдя на престол, дала народу понять, что 
хуже в её правление не будет. Императрица утвердила решение 
Сената о снижении подушной подати с 74 до 70 копеек с души. 

На 4 копейки в ту пору можно было купить 4 фунта хлеба 
или 1 фунт говядины.

 
 Петра I прошли в Петропавловском соборе в 

Санкт-Петербурге. Траурные мероприятия состоялись лишь 
8 марта, после долгих споров, где хоронить императора. 
Выбирали между первопрестольной, старой усыпальницей 
царей – Архангельским собором Кремля, или Петербургом.  
В конце концов сошлись на том, что погребение должно состо-
яться в новой столице.

 Петербурга долго не могли забыть 1 апреля 1725 года. 
Ни свет ни заря всех разбудили звуки набата. Народ опроме-
тью кинулся на улицу в ожидании самых больших неприят-
ностей. 

Но оказалось, что это была первоапрельская шутка импе-
ратрицы.

 из самых громких событий первых месяцев царство-
вания стала свадьба дочери Петра I Анны и герцога Карла Фри-
дриха Голштинского. 

В только что воздвигнутом здании «Залы для славных тор-
жествований» в Летнем саду состоялась свадьба дочери Петра I 
Анны и герцога Шлезвиг-Голштинского Карла Фридриха Гол-
штинского. В сад были «пущены для гуляния... все простые раз-
ных чинов люди...» Во время парадного обеда много раз стреля-
ли из пушек с яхты «Анна». 

Для ликующего народа на большом лугу, с западной сторо-
ны сада, были сооружены фонтаны, из которых било вино, и 

выставлены жареные на вертелах быки. В день свадьбы 
царевны Анны Петровны состоялись награждения 

новым орденом Св. Александра Невского. Ор-
ден был задуман ещё Петром I. Он имел одну 

степень; им могли награждаться и дамы. 
Девиз – «За труды и отечество». Орденский 

праздник – 8 ноября.
Императрица наградила дочь Анну 

и орденом Св. Екатерины. Это был тот 
самый орден, которым Екатерину награ-
дил супруг император Пётр I. 

Женитьба Анны Петровны и за-
клятого врага Дании герцога Гол-
штинского Карла Фридриха до преде-
ла обострила русско-датские отноше-

ния. Датско-английский флот вошел 
в Финский залив и блокировал Ревель. 

Россия пошла на уступки. Войны удалось 
избежать. 



 Фёдоровна Лопухина, первая жена Петра I, по указу 
Екатерины I, второй жены царя, была переведена из Ладожского 
Успенского монастыря в Шлиссельбургскую крепость.

Бывшую царицу поместили в одиночную камеру со строгим 
содержанием, без права встреч.

  торжественное заседание Академии наук и художеств 
было, по сути, большим публичным собранием с участием всей 
петербургской знати. 

Было произнесено похвальное слово основателю академии Пе-
тру I и ее покровительнице Екатерине I, а затем прочитан доклад о 
магнетизме. Первым президентом назначен лейб-медик Лаврентий 
Лаврентьевич Блюментрост. Сын выходца из Германии Л.А. Блю-
ментроста, царского лейб-медика, он родился уже в России, в Мо-
скве, и очень рано проявил способности к наукам. 22 лет от роду он 
получает должность лейб-медика императорской фамилии, а также 
заведует созданными Петром I в 1714 году библиотекой и Кунстка-
мерой.

Вместе с Академией наук в Петербурге открылся Академи-
ческий университет – первое светское высшее учебное заведе-
ние. Академический университет был закрыт в 1766 году.

Академия наук была государственным учреждением и 
содержалась на государственные средства. Ее члены состоя-
ли на службе и должны были обеспечивать все виды научно-
технического обслуживания государства. Во главе академии 
стоял президент, назначаемый императором, а ему в помощь 
имелась академическая канцелярия. Все академики перво-
го состава были иностранцами и, как правило, приезжали в 
сопровождении своих студентов. Академики еженедельно 
совместно заседали в Академическом собрании, ставшем 
органом коллективного обсуждения и оценки результатов ис-
следований.

 новое высшее государственное учреждение Рос-
сии – Верховный тайный совет.



В состав его вошли А.Д. Меншиков, Ф.М. Апраксин,  
Г.И. Головкин, П.А. Толстой, Д.М. Голицын, А.И. Остерман, гер-
цог Карл Фридрих Гольштейн-Готторпский (зять императрицы, 
муж цесаревны Анны Петровны). 

Создан формально в качестве совещательного органа при 
императрице. Однако постепенно в сферу его компетенции 
было включено решение всех важнейших внутри- и внешне-
политических вопросов. Это привело к перераспределению 
функций внутри созданной Петром I системы управления 
страной. 

Верховный тайный совет просуществовал до 1730 года. Им-
ператрица практически не посещала заседания. 

Кабинет (личный секретариат Екатерины) во главе с  
А.В. Макаровым не подчинялся Верховному тайному совету. 

что Верховный тайный совет был создан 
по образцу шведского сената. Противники Петровских реформ 
считали, что в результате совершенной Петром I революции 
самобытные принципы русской Боярской думы потеряли свой 
ореол в глазах европеизировавшихся верхов. 

Проект организации Верховного тайного совета возник, 
когда высшие чиновники поняли, что необходимо было соз-
дать «вышнее правительство». Главная задача была в том, что-
бы страной правило правительственное учреждение, а не одна 
«сильная персона», то есть А.Д. Меншиков. 

Идеи, положенные князем Д.М. Голицыным в основу Вер-
ховного тайного совета взяты им из политических сочинений 
Макиавелли, Локка, Пуфендорфа и Гроция. Ближайшим совет-
ником князя Голицына был швед Фик, которого некоторые ис-
следователи считают масоном. Конечно, точных данных о том, 
что Фик был масоном, нет, но то, что он находился под влияни-
ем масонских идей, получивших в его время широкое развитие 
в Швеции, – это вполне возможно. Фик познакомил Голицына  
с идеями шведских конституционалистов, усилиями которых в 
1720 году было покончено в Швеции с неограниченной королев-
ской властью.

Проект, который Екатерина I одобрила, гласил «чтобы 
безопаснее высоким ее именем указы выходили, надобно пи-
сать в них так: в начале: «“Мы, Божьей милостью” и проч., 
в середине: “повелеваем” и проч. и наконец: “дан в Тайном 
Совете”. Никаким указам прежде не выходить, пока они в 
Тайном Совете не состоялись. Ведению Тайного Совета под-
лежат: а) дела чужестранные, и б) все те, которые до Ее Им-
ператорского Величества собственного решения касаются. 
Сенат утрачивает свою самостоятельность, по делам особой 
важности требуется мнение Верховного Тайного Совета. Кол-
легия иностранная, военная и морская выходит из-под Сената 
и надзор за ними, как и прочими учреждениями, принадлежит 
Верховному Тайному Совету. Синод пишет в Сенат указы о 
старых обыкновенных делах, а новых не доносится Верхов-
ному Тайному Совету». 



 лишены титула «Правительствующий». 
Синод назван Святейшим и разделен на два департамента. 

Первый департамент занимался религиозными и образователь-
ными делами. Второй – церковным судом и финансами 
и состоял из людей светских. 

Обер-прокурор более не назначался (до 
1741 года). 

 по приглашению Академии наук 
французский астроном и картограф Жо-
зеф Никола Делиль. Он был приглашен на 
должность директора астрономической об-
серватории. Организовал в России система-
тические метеорологические наблюдения и 
наблюдения полярных сияний, выдвинул идею 
о создании первой в России службы времени. 

 Мундирная контора Военной коллегии для 
«строения мундиров», так как в полках обмундирование шили 
плохо. 

Контора, по сути, главная мастерская по изготовлению уни-
формы, расположилась в Москве.

Императрица проявила заботу и об вышедших в отставку 
военнослужащих. Екатерина подписала указ о содержании себя 
в чистоте и о бритии бород отставным военным чинам: «...всем 
носить немецкое платье и шпаги и бороды брить. А ежели где 
в деревнях таких людей, кто брить умеет, при них не случить-
ся, то подстригать ножницами до плоти в каждую неделю 
дважды...» 

 статский советник Акинфий Никитич Де-
мидов основал на Алтае Колыванский медеплавильный завод. 

 что Екатерина Алексеевна очень любила 
грибы, причем грибы в разных видах. Отчего часто бывала 
больна. Полулегендарный шут Балакирев взялся отучить госу-
дарыню от грибов. Он узнал, что она очень боится тараканов. 
И вот когда ей готовили шляпки прекрасных белых грибов, 
Балакирев, сделав надрезы, засунул в каждую шляпку по та-
ракану.

Когда Екатерине принесли грибы и она увидела 
жареных тараканов, то упала в обморок. «А опамя-
тавшись, получила к грибам такое же отвращение, 
какое имела до тех пор к тараканам».

 императрице Екатерине Алексеевне в 
Петербург приехали брат (в будущем граф) и се-
стры императрицы. 

У Екатерины I были брат и две сестры, «ко-
торые будучи призваны в Россию, получали при 
российском дворе пристойное содержание». Рож-



денные от брата Екатерины дети именовались графы и графини 
Скавронские, дети от старшей сестры Екатерины – графы Ген-
дриковы, а от младшей сестры – графы Ефимовские.

 секретарь Петра I И.К. Кириллов, обер-секретарь Се-
ната, географ, статистик, за свой счёт начал издание атласа и об-
зорной карты Российской империи.

создана первая в России академическая 
гимназия. 

В течение 5 лет гимназисты осваивали языки, словесность, 
историю, географию, математику, естествознание.

 самостоятельная Иркутская епархия. Первым 
епископом Иркутским и Нерчинским назначен Иннокентий 
Кульчицкий. Это первый прославленный русской церковью си-
бирский святой. 

 экспедиция, организованная Академией наук, от-
правилась из Петербурга «в Архангельск и Колу, а затем в 
другие губернии империи». Руководителем экспедиции выехал  
Ж.Н. Делиль с переводчиком П. Брунати для проведения астро-
номических и физических наблюдений, исправления карт, сбора 
различных древностей и ботанических коллекций.

 Екатерина обнаружила тягу к 
развлечениям и много времени проводила на пирах, балах, 
разно образных праздниках. Это пагубно сказалось на её здо-
ровье.  10 апреля 1727 года 43-летняя императрица Екатери-
на I Алексеевна «впала в болезнь», а 6 мая умерла. Причины 
смерти назывались разные: «сильный ревматизм», нарыв в 
легких (чахотка), «обсахаренная груша, которая была отрав-
лена и поднесена ей графом Девьером». В день смерти она 



все же успела подписать указ о наказании кнутом и тюремном 
заключении Петра Андреевича Толстого и Антона Мануйло-
вича Девьера. 

По другой версии, это Меншиков за несколько часов до 
смерти подсунул умирающей императрице указ о ссылке своих 
противников: Девьера, Толстого, Бутурлина, Нарышкина и кня-
зя Долгорукова. Перед самой смертью срочно было составлено 
завещание, подписанное вместо больной императрицы её доче-
рью Елизаветой. Согласно завещанию престол наследовал внук 
Петра I, Пётр Алексеевич. Из этого документа следует, что ста-
тьи завещания предусматривали опеку над несовершеннолет-
ним императором, определяли власть Верховного Совета, по-
рядок наследия престола в случае кончины Петра Алексеевича 
(в этом случае престол переходил к дочерям Екатерины – Анне 
и Елизавете и их потомкам, в случае, если они не откажутся от 
российского престола или православной веры, а затем к сестре 
Петра – Наталье Алексеевне). 11-я статья изумила тех, кто читал 
завещание. В ней повелевалось всем вельможам содействовать 
обручению Петра Алексеевича с одной из дочерей князя Мен-
шикова, а затем, по достижении совершеннолетия, содейство-
вать их браку. Буквально: «тако же имеют наши цесаревны и 
правительство администрации стараться между его любовью 
[великим князем Петром] и одною княжною князя Меншикова 
супружество учинить». Позднее императрица Анна Иоанновна 
приказала канцлеру Гавриилу Головкину сжечь это завещание. 
Он исполнил её приказание, предварительно изготовив копию 
документа.

Много лет спустя историк Николай Иванович Костомаров 
напишет: «В истории всех человеческих обществ мало отыщет-
ся личностей с такою странною судьбою, какова была судьба 
нашей Екатерины I, второй супруги Петра Великого».

На престол вступил сын царевича Алексея – одиннадцати-
летний Пётр II.



ётр II Алексеевич был единственным из русских царей 
XVIII века, вступившим на престол в обстановке общего 

согласия «по завещанию, избранию и наследству». Его 
права было невозможно оспаривать. 

Он был сыном царевича Алексея Петровича и 
принцессы Софьи-Шарлотты Бланкенбургской-

Вольфенбюттельской, умершей через десять дней 
после его рождения. 

Пётр I не любил внука и пренебрегал его 
воспитанием. После смерти в 1719 году Петра 

Петровича, сына императора и Екатерины I, 
Пётр II стал рассматриваться русским обществом как 

единственный законный наследник императорской короны. 
Лишь после казни Алексея и смерти малолетнего сына Пе-

тра царь Пётр I обратил внимание на своего единственного вну-
ка. Он приказал прогнать нерадивых мамок, а Меншикову по-
велел подобрать ему учителей. Вскоре к великому князю были 
приставлены дьяк Семён Марвин и венгр Зейкинд. По проше-
ствии некоторого времени Пётр I проверил знания внука и при-
шёл в ярость: тот не умел объясняться по-русски, немного знал 
по-немецки и латынь и гораздо лучше – татарские ругательства. 
Император лично поколотил Марвина и Зейкинда, но более до-
стойных наставников Пётр Алексеевич так и не получил.

 на престол в возрасте одиннадцати лет, Пётр само-
стоятельно фактически не правил. Реальная власть в государ-
стве находилась в руках Верховного тайного совета и в особен-
ности фаворитов юного императора. 



Главную роль в Тайном совете по-прежнему играл Менши-
ков, второстепенную князь Голицын, Апраксин и Головкин. За-
нятые борьбой за первенство и личные интересы, члены Совета 
очень мало внимания уделяли задаче вывести государство из 
того катастрофического положения, в котором оно оказалось. 

Армия и флот пришли в полный упадок. 
В стране расцвело такое хищение государственных средств, 

какого никогда не знала допетровская Русь. 

 после вступления на трон Петра II в Петербурге, на Ва-
сильевском острове, на набережной Невы, на территории Мен-
шиковской усадьбы, началось строительство дворца для ново-
го императора. Но император во дворце никогда не жил. Ведь 
практически с первых дней вступления на императорский трон 
Пётр начал приготовления к переводу столицы из Петербурга 
обратно в Москву. 

Но неосуществленное строительство дворца стало при-
чиной наведения первого наплавного моста через Большую 
Неву – Исаакиевского. Мост был наведён на барках. Находил-
ся первоначально напротив Петровской (Сенатской) площади 
и соединял Адмиралтейский остров с Васильевским островом. 
С 1732 года наводился ежегодно (в 1856–1912 годах на месте 
современного Дворцового моста). Исаакиевский мост сгорел в 
апреле 1916 года.

 о переводе столицы в Москву с радостью от-
кликнулся и Верховный тайный совет. Есть версия, что именно 
члены Совета и стимулировали это решение малолетнего импе-
ратора. Тайный совет издал указ о постройке к приезду Петра II 
в Москву трёх триумфальных ворот: у Земляного города за счет 
казны, в Белом городе в Тверских воротах – за счет купечества, в 
Китай-городе – за счёт Синода. И 9 января 1728 года император 
Пётр II со своим двором вы ехал из Петербурга в первопрестоль-
ную. 



Осуществленный по решению Верховного тайного совета 
переезд имел целью ограничить нововведения Петра I. Вслед 
за царским двором переехали в Москву и все высшие государ-
ственные учреждения. Под страхом «нещадного» наказания 
кнутом запрещено поднимать разговор о возвращении столицы 
в Петербург. 

Столицей империи стала Москва. Верховный тайный совет 
разрешил строить каменные здания по всей Москве «кто как по-
хочет», а не по утвержденным образцам. Это шло вразрез с пла-
нами Петра I за строить каменными зданиями сначала Кремль 
и Китай-город, а уж затем распространить каменное строи-
тельство дальше. Прекращено строительство Петербурга. Не-
смотря на то что после переезда двора в Москву строительство 
Петербурга было остановлено, в городе продолжались работы, 
правда, в основном по завершению возведения зданий. Была за-
кончена постройка каменных бастионов Петропавловской кре-
пости и возводилось обширное здание Двенадцати коллегий. 
Открылось регулярное морское сообщение с Европой: из Крон-
штадта стали отходить почтовые и пассажирские пакетботы в 
Данциг и Любек.

 торговли и экономики были приня-
ты указы, среди которых указ о свободной разработке рудных 
месторождений в Сибири, что положило начало старательских 
промыслов. Затем вышел указ Сената о представлении всех 
привозимых в Москву товаров в Большую таможню. Этим же 
указом объявлялось, что за донос о не прошедших таможню то-
варах эти товары будут отдаваться доносчику. Следом был опу-
бликован «Устав вексельный», составление которого началось 
ещё в петровское время. Устав определял порядок перевода де-
нег по векселям и протеста по ним через суд при таможнях и 
ратушах. Устав обязывал заключать все сделки по векселям че-
рез присяжных маклеров, книги которых должны были служить 
доказательством при судебном разбирательстве дел о протестах 
по векселям.

Среди нововведений – указ о прекращении кабального хо-
лопства, ликвидации Преображенского приказа. Почти два года 
Россия существовала без специальных органов госбезопасно-
сти, а вся власть в губерниях отныне сосредотачивалась в ру-
ках губернатора и губернской канцелярии. При Петре после 
указа об упразднении магистратов стало перестраи-
ваться городское управление. 

Но если торговле и государственному 
устройству уделялось хоть какое-то внима-
ние, то армия и флот оказались заброшен-
ными. Некогда непобедимый русский флот, 
на содержание которого теперь не выделя-
лось денег, гнил у берегов Невы.

Попытки Остермана, который оказался 
у руля власти, привлечь Петра к насущным 
проблемам государства, не увенчались успе-



хом. Император практически не занимался государственными 
делами, всё свое время посвящая развлечениям, особенно охоте 
с собаками и соколами, травле медведей и кулачным боям. 

При дворе многие пытались оказывать на юного императо-
ра воздействие. Первое время он целиком находился под влия-
нием А.Д. Меншикова. После опалы Меншикова двор стал аре-
ной борьбы за влияние на юного Петра II. В этой борьбе победили 
Долгорукие. Пиком успехов Долгоруких стало обручение Петра II 
с Екатериной Долгорукой. Церемония бракосочетания была на-
значена на 19 января 1730 года. Однако 6 января у императора 
обнаружились признаки оспы и в ночь на 19 января, за несколь-
ко часов до свадьбы, он скончался. С его смертью прекратилась 
мужская ветвь рода Романовых.

 перенесения праха императрицы Екатерины I в 
Петропавловский собор прошла без особой торжественности. 
В церемонии, проходившей строго по ритуалу, не участвовала 
Академия наук. Причиной отсутствия академиков стала церемо-
ниальная казуистика: никто не мог решить, в какое место ше-
ствия поставить членов Академии. 

 
 князь Александр Данилович Меншиков перевез 

юного императора в свой дом на Васильевский остров, получил 
звание генералиссимуса. 

Через неделю состоялось обручение Петра II с княжной 
Марией Александровной Меншиковой, которая стала называть-
ся государыней невестой – благоверной государыней Марией 
Александровной. Старшую сестру императора Петра, Наталью, 
Меншиков прочил выдать замуж за своего сына Александра. 

 заключения освобождена первая 
жена Петра I, бабушка Петра II, Евдокия Лопухина.



Евдокию перевели из Шлиссельбургской 
крепости в московский Новодевичий мона-
стырь, где ей оказывали царские почести. На 
её содержание было определено 4500 рублей 
в год. 

По приезде Петра II в Москву сумма была 
увеличена до 60 тысяч рублей ежегодно, и им-
ператор проявлял к ней знаки уважения.

 вернувшись с охоты в Петербург, по-
слал объявить гвардии, чтобы она слушалась 
только его приказаний. За время болезни Мен-

шикова император сблизился с молодым князем Иваном 
Алексеевичем Долгоруким и решил избавиться от опеки Мен-
шикова.

На следующий день, 8 сентября, светлейший князь, герцог 
Ижорский и Козельский, генералиссимус Александр Данилович 
Меншиков был арестован. Он сослан в Раненбург, его личную 
крепость в Воронежской провинции. 

Когда Меншиков отъехал несколько верст от Петербурга, 
его догнал курьер и приказал сдать иностранные ордена (рус-
ские были отобраны ещё в Петербурге). 

В Твери Меншикова ждало еще одно унижение – его пере-
садили из кареты на простую телегу. У А.Д. Меншикова было 
отобрано 90 тысяч душ крестьян, 30 миллионов рублей (госу-
дарственный доход составлял тогда 8–10 миллионов в год) и 
200 пудов золотой и серебряной посуды. Всё это отошло в госу-
дарственную казну.

Затем по высочайшему указу князь А.Д. Меншиков вместо 
Раненбурга, его личной крепости в Воронежской провинции, 
отправлен далее в ссылку, в Березов. У него отобрали «лишние» 
носильные вещи и кошелёк с 59 копейками. 

 совершение смертных казней в Санкт-Петербурге 
и Москве. Об этом гласил указ Верховного тайного совета.



Казни полагалось производить «за городом, в определен-
ных для сего местах». 

 свободная разработка рудных месторождений в 
Сибири. Начало старательских промыслов в России. 

 гетманство в Малороссии. 
Гетманом назначен Даниил Апостол, который в 1708 году 

ушёл с Иваном Степановичем Мазепой, но скоро вновь пере-
метнулся на русскую сторону. 

 строительство бумажной фабрики в Переяслав-
ском уезде. 

В стране работало 16 ткацких мануфактур.

 въезду Петра II в Москву было 
возведено трое триумфальных ворот.

Осуществленный по решению Верховного тай-
ного совета переезд имел целью ограничить ново-
введения Петра I и восстановить разрушенную 
экономику. 

Во время торжественного шествия по Твер-
ской юный государь ехал в карете, запряжённой 
цугом в восемь лошадей. Рядом с ним сидел его 
воспитатель, барон Андрей Иванович Остерман.

Разрешено строить каменные здания по всей Москве «кто 
как похочет», а не по утвержденным образцам.

 первый в России журнал на русском языке – приложение 
к единственной тогда российской газете «Санкт-Петербургские 
ведомости», которая издавалась в Петербурге. Этот номер назы-
вался «Месячные исторические, генеалогические и географиче-
ские примечания в ведомостях». В дальнейшем заглавие журна-
ла менялось. Журнал издавался до 1742 года. 

 императора Петра II в Успенском соборе Москов-
ского Кремля была первой коронаций императора в России. Она 
во многом стала образцом для дальнейших такого рода меро-

приятий. 
Пётр II, как и все последующие императоры, 
при коронации причащался в алтаре, по чину 

священнослужителей (из чаши). Чашу со 
Святыми дарами Петру II подал архиепи-
скоп Новгородский Феофан Прокопович. 

В Грановитой палате состоялся народ-
ный обед.

 сибирской экспе-
диции прибыл немецкий медик и ботаник 

на русской службе, «один из сподвижников 



Петра I по исследованию России», Даниил Готлиб Мессерш-
мидт.

По прибытии в Петербург с Мессершмидтом вышел казус. 
Уже на следующий день после приезда были опечатаны все при-
везённые учёным вещи, как предназначенные к сдаче в Меди-
цинскую канцелярию, так и его собственные. Дело было в том, 
что тобольские таможенники были не удовлетворены размерами 
взятки, которую им удалось получить от Мессершмидта и его 
независимым поведением, вследствие чего опечатали весь его 
багаж и, кроме того, донесли в Петербург о слишком якобы боль-
шом количестве его личных вещей и его непочтительности. 

Для осмотра вещей в Академии наук была назначена комис-
сия, в которую вошли такие известные фигуры, как Шумахер, 
Делиль, Миллер и другие. Комиссия установила безусловную 
ценность и уникальность привезённых Мессершмидтом кол-
лекций, рисунков, карт и дала в целом весьма положительную 
оценку его работе. Было решено отдать Мессершмидту только 
«лишние» вещи, а те, которые он не обязан был собирать  и за-
тратил на них собственные средства, решено было у него за-
брать и выдать вознаграждение в размере 200 рублей. Почти все 
материалы были, таким образом, переданы в Академию. 

Многотомный отчёт Мессершмидта «Обозрение Сибири, 
или Три таблицы простых царств природы» долгое время оста-
вался неизданным, хотя широко использовался последующими 
исследователями.

Мессершмидт перед отъездом из России принёс присягу в 
том, что по возвращении на родину он не будет без разрешения 
Академии наук публиковать оставшиеся у него коллекции, рисунки 
и другие материалы. Из-за болезни своей  жены Бригитты Элен он 
смог выехать из Петербурга на родину только через год – 16 сен-
тября 1729 года. В Балтийском море, недалеко от Пиллау, прои-
зошло кораблекрушение. Корабль, на котором плыл Мессерш-
мидт, затонул, и он потерял все остававшиеся книги, рукописи, 
коллекции и остальное своё имущество.

 остроге (крепости в устье реки 
Камчатки) состоялась торжественная закладка нового судна для 
экспедиции Беринга. 

Корабль, получивший название «Святой Архангел Гаври-
ил», был построен из местного леса в короткие сроки – за два 
месяца. 

«Святой Архангел Гавриил» вышел из устья реки Камчатки 
в море и взял курс на север, к Северному Ледовитому океану. На 
его борту находилось 44 человека во главе с начальником экс-
педиции Берингом, причем опыта плавания в приполярных во-
дах не было ни у кого. Судно шло вдоль берега Камчатки, своё 
местонахождение моряки определяли с помощью магнитного 
компаса. Два, а иногда три раза в сутки на судне производились 
астрономические определения. Описания побережий добросо-
вестно заносились в вахтенный журнал, который вели лейтенант 
А. Чириков и мичман П. Чаплин.



16 августа считается днём открытия пролива между Евра-
зией и Америкой. Это было второе открытие пролива. Первое 
открытие Берингова пролива Семеном Дежнёвым, сделанное за 
80 лет до того, было забыто. В этот день, находясь в нескольких 
десятках километров от крайней северо-восточной оконечности 
Евразии (мыса Дежнёва) и убедившись, что азиатский берег 
под острым углом поворачивает к западу, Беринг объявил всем 
членам экспедиции, что они возвращаются назад, и повернул 
свой корабль на юг. По сути, двигаясь в северном направлении – 
сначала вдоль берегов Камчатского полуострова, а затем, оги-
бая Чукотку, – мореплаватели прошли через отделяющий Азию 
от Америки пролив, который Джеймс Кук впоследствии и на-
звал Беринговым.  

 Верховный тайный совет в Москве рассматривал дело 
княгини Аграфены Петровны Волконской (урождённой Бесту-
жевой), обвиненной в интригах. 

Статс-дама императрицы Екатерины I Волконская – умная, 
властная женщина – пыталась бороться ещё с Александром Да-
ниловичем Меншиковым до его опалы. За что была сослана в 
подмосковную деревню. 

С падением Меншикова у княгини Волконской появилась 
возможность вернуться ко двору императора Петра II. Она об-
ратилась к заступничеству Анны Иоанновны. Отец Аграфе-
ны Петровны был русским резидентом в Курляндии и обер-
гофмейстером двора Анны Иоанновны, а по некоторым данным, 

и её любовником. Однако Бестужев был отозван из Митавы, а 
его место фаворита занял Бирон. Княгиня Волконская приняла 
в делах отца самое деятельное участие, за что была вновь об-
винена в «предерзостях» и получила приказание вновь жить в 
деревне. 

А вскоре поступил донос её крепостных о том, что Аграфе-
на Петровна тайно ездит в Москву и ведёт переписку с отцом. 

Во время обыска были найдены письма, в которых Бесту-
жев неуважительно отзывался о Бироне, а сама княгиня называ-
ла того «каналией». 

Аграфену Петровну Волконскую арестовали, привезли в 
Москву. Верховный тайный совет обвинил княгиню в том, что 
она и её родственники при царском дворе «делали интриги и 
теми интригами искали для собственной пользы причинить при 
дворе беспокойство и, дабы то свое намерение сильнее в дей-
ство произвесть могли…». Волконскую осудили на заточение в 
монастырь, где она и умерла в 1732 году.

 указ Сената о наказании за подделку алкоголя. Тех, кто 
подмешивал «в вино воды, а в пиво и в мед квасу», приказано 
подвергать жестокому наказанию, «с отнятием движимого и 
недвижимого имения без всяких отговорок».

 историка Сергея Михайловича Соловьёва, ино-
странцы так писали о московском периоде жизни и правлении 



императора Петра II: «Все в России в страшном расстройстве, 
царь не занимается делами и не думает заниматься; денег ни-
кому не платят, и Бог знает, до чего дойдут финансы; каждый 
ворует сколько может. Все члены Верховного совета нездо-
ровы и не собираются; другие учреждения также остановили 
свои дела; жалоб бездна; каждый делает то, что ему придет 
на ум».

 «Устав вексельный», составление которого на-
чалось еще в петровское время. Устав определял порядок пере-
вода денег по векселям и протеста по ним через суд при тамож-
нях и ратушах. 

Устав обязывал заключать все сделки по векселям через 
присяжных маклеров, книги которых должны были служить 
доказательством при судебном разбирательстве дел о протестах 
по векселям. (Должность гофмаклера была учреждена ещё при 
Петре I.) Вексельный устав уменьшал пошлины на вывоз не-
которых товаров (таких, как, например, пенька).

 1729 года император Петр II провел в Коломенском, 
куда он и ранее любил приезжать на охоту. Коломенский дворец 
был построен царем Алексеем Михайловичем в 1667 году на 
месте бывшего дворца царя Ивана Васильевича. Дворец этот 
был деревянный, двухэтажный. Главные ворота, называвшиеся 
Красными, были украшены кокошниками, или теремками. Дру-
гие ворота были увенчаны двуглавым орлом; ворота эти были с 
западной и с восточной сторон. 

С южной стороны ко дворцу примыкал сад, а с север-
ной – церковь Казанской Божьей Матери, за которой шли 
опять сады. 

Между главными воротами и царскими хоромами находи-
лись две довольно просторные площадки, которые, собствен-
но, и составляли двор, или подворье, дворца. Кругом царских 
теремов находились государевы сады. Все они были фрукто-
вые, и садовый урожай шёл большей частью на государев 
двор. 

К дворцовым постройкам принадлежали также по-
тешный и конюшенный дворы. В Коломенском любил 
бывать и Пётр I. 

 «приливом крови» умер опальный князь и 
ближайший сподвижник императора Петра I Александр 
Данилович Меншиков. 

Там, в Березове, он принял непосредственное уча-
стие в возведении церкви – не только своими руками 
помогал срубить её, но и потратил на строительство 
часть собственных денег (его семья получала в 
день 6 рублей «кормовых»). 

В эту церковь он ежедневно ходил мо-
литься, а также исправлял там должность 
дьячка. Много времени Александр Да-



нилович проводил с местными стариками, беседуя о тщетности 
мира сего и о подвигах святых мучеников. В 1821 году, когда 
вскрывали могилу князя, нашли его останки нетленными, что и 
дало повод березовским жителям, по утверждению С. Максимо-
ва, почитать опального князя как праведника. 

на 19 января 1730 года, за несколько часов до назначен-
ной свадьбы, крикнув: «Запрягайте сани, хочу ехать к сестре!», 
в Лефортовском дворце умер четырнадцатилетний император 
всероссийский Пётр II. Он простудился на водосвятии в Москве 
и заболел оспой.

Из российских императоров он единственный похоронен не 
в Петропавловском соборе в Петербурге, а в древней усыпаль-
нице великих князей и царей – Архангельском соборе Кремля. 

После смерти императора Петра II страна застыла в ожида-
нии перемен.

По составленному Екатериной I завещанию, после смерти 
Петра II власть должна была перейти её дочери Елизавете. Но 
члены Верховного тайного совета поступили по-своему. Они 
решили, что им будет выгоднее, если власть перейдет не в руки 
дочери Петра I, а в руки дочери царевича Иоанна (брата Петра), 
Анны Иоанновны, вдове курляндского герцога. Интересно, что 
среди кандидатов на престол рассматривалась бабка покойного 
императора Евдокия Федоровна Лопухина.

Василий Лукич Долгорукий повез «кондиции» в Митаву 
к Анне Иоанновне. Кондиции (от латинского conditio – «усло-
вие»), на которых она могла стать императрицей. 

Кондиции были такими: «Государыня обещает сохранить 
Верховный тайный совет в числе восьми членов и обязуется 
без согласия с ним не начинать войны и не заключать мира, не 
отягощать подданных новыми налогами, не определять никого 
к важным делам, не жаловать вотчин, не отнимать без суда 
живота, имущества и чести у шляхетства и не употреблять в 
расходы государственных доходов». 

 с эпидемией оспы последовало строгое распоряже-
ние о прекращении доступа населения на территорию, где на-
ходилась в то время резиденция царя Петра II. 

Но строгие запреты против страшной заразы были напрас-
ны. Ближайший фаворит – князь С.Г. Голицын – принёс заразу 
к царю от двух своих больных дочек и «…понеже по воле Все-
могущего Бога, Державнейший Великий Государь, Пётр Вторый 
Император и Самодержец Всероссийский, болезнуя оспою Ген-
варя 7 дня от времяннаго в вечное блаженство того ж Генваря 
18 числа в 1-м часу по полуночи отыде…», – так извещалось в 
объявлении Верховного тайного совета от 4 февраля 1730 года 
о смерти Петра II.

В память о его кончине была выбита серебряная медаль 
диаметром 45 мм с изображением на лицевой стороне профиль-
ного портрета усопшего, а на оборотной – семи кипарисов. Все 
надписи на медали были сделаны на латинском языке.



оды правления Анны Ивановны принято 
называть бироновщиной, по имени фаво-
рита императрицы Эрнста Иоганна Бирона, 
которому императрица полностью доверяла 
и доверялась. Анна Ивановна на самом деле 
не очень интересовалась государственными 
делами. Но она предоставила ведение дел не 
только своему фавориту, но и канцлеру гра-
фу Гавриилу Ивановичу Головкину, и одно-
му из богатейших вельмож России, князю 
Алексею Михайловичу Черкасскому. Внеш-
ними делам заведовал Андрей Иванович 
Остерман, а военным делами – фельдмаршал 
Христофор Антонович Миних.

Анна Ивановна (Иоанновна), средняя дочь царя Ивана (Иоан-
на) V Алексеевича и Прасковьи Фёдоровны. Пётр I выдал её замуж 
за герцога Курляндского Фридриха Вильгельма. Она рано овдове-
ла и жила в Митаве как провинциальная помещица. Именно к ней 
после смерти Петра II в 1730 году и были привезены «кондиции», 
то есть условия правления и предложение принять венец россий-
ской императрицы. Ответ Анны был составлен в Москве заранее в 
такой форме, что она будто бы сама, по своей воле, даровала Вер-
ховному тайному совету просимые им полномочия.

Анна Ивановна согласилась на все условия, выдвинутые 
Верховным тайным советом по ограничению самодержавия, и 
приехала в Москву. 

 чем въехать в Москву, новая императрица останови-
лась в селе Всесвятском.

Там она приняла офицеров гвардии. Каждому она поднесла 
по стакану водки, а затем Анна Ивановна неожиданно для всех 
объявила себя полковником Преображенского полка и капита-
ном кавалергардской роты. 

Фельдмаршал князь Василий Владимирович Долгорукий 
предложил Преображенскому полку присягнуть государыне и 
разом с нею Верховному тайному совету, но преображенцы от-
казались. 

Многие офицеры и дворяне разделяли с гвардейцами нена-
висть к роду Долгоруких, которых олицетворяли с Верховным 
советом. О Долгоруких ходило множество слухов и историй, 
говорили, что по смерти императора Петра II Долгорукие огра-
били дворец, перевезли к себе драгоценную мебель, экипажи и 
охотничьи принадлежности. Князь Алексей Григорьевич Долго-
рукий, нареченный тесть императора Петра II, удаляясь от все-
общего ропота против своего рода, уехал со своим семейством 
в подмосковную вотчину Горенки.



 въезду в Москву будущей императри-
цы Анны Иоанновны были обновлены Триумфальные ворота. 
Кроме того, Триумфальные ворота, по вечерам украшавшиеся 
иллюминацией, строили перед своими дворами частные лица. 
Особенно эффектные ворота устроил перед своим домом ис-
панский посол. Город был заполнен съехавшимися на свадьбу 
Петра II дворянами.

Анна Ивановна приняла в Успенском соборе Москвы при-
сягу высших сановников империи и Синода на основании тре-
бований, изложенных в подписанных ею «кондициях», огра-
ничивающих самодержавную императорскую власть. Но через 
пять дней Анна Ивановна получила челобитную от дворянства 
с просьбой «подписанные вашего величества рукою пункты 
уничтожить». «Кондиции» вызвали недовольство дворянства, 
так как означали неограниченную власть Верховного тайного 
совета. Недоверие дворянства объяснялось и тем, что подготов-
ка ограничительных «кондиций» была осуществлена в узком 
кругу. Просьба была исполнена – Анна на глазах у всех разо-
рвала «кондиции», самодержавие было восстановлено. Тогда 
же Анна решила вопрос о возвращении в Петербург импера-
торского двора. Миних был вызван в Москву, и ему поручили 
заняться приготовлением петербургских дворцов к переезду 
государыни.

Попытка членов Верховного тайного совета ограничить 
самодержавие оказалась сорванной. Сразу после уничтожения 
«кондиций» Анна ликвидировала и Верховный тайный совет. 
Вместо Верховного тайного совета в 1731 году Анна Иоанновна 
учредила верховный орган власти – Кабинет министров. Воз-
главил Кабинет Андрей Иванович Остерман.

 роль при дворе императрицы играл Эрнст Иоганн 
Бирон, мелкий курляндский дворянин, ставший фаворитом Анны.  
В Россию он прибыл сразу после того, как Анна взошла на пре-
стол. Став фаворитом русской императрицы, он получил и чин 
действительного тайного советника, и высший русский орден – 
Святого Андрея Первозванного. Но самая заветная его мечта 
осуществилась , когда он в конце концов стал герцогом Кур-
ляндским и Семигальским.

С именем Бирона связана деятельность Канцелярии 
тайных розыскных дел – органа политического сыска. 

Новое учреждение было создано по образцу Преоб-
раженского приказа и стало его прямым преемни-
ком. Местом его пребывания был назначен Преоб-
раженский двор в Москве. Когда императорский 
двор переехал в Петербург, орган политического 
сыска также был переведен на берега Невы. «Сло-
во и дело государево» – словосочетание, которое 
наводило ужас на людей всех сословий и званий. 
Смысл этой фразы заключался в обязанности 
доносить о преступлениях, выражавшихся как 
в делах, так и в словах, прежде всего в поноше-



нии царствующих особ; при этом предписывалось – под угро-
зой тяжких наказаний – доносить на всех без исключения, в том 
числе и на своих родных.

К недоумению многих, в «неприкасаемые» особы был за-
числен обер-камергер герцог Курляндский Эрнст Иоганн Бирон. 
Любое слово, которое могло быть истолковано как выпад про-
тив Бирона, вело человека в Тайную канцелярию, к допросам 
и пыткам.

В короткий срок Канцелярия набрала чрезвычайную силу 
и вскоре сделалась одним из важнейших учреждений и свое-
образным символом эпохи. Анна постоянно боялась заговоров, 
угрожавших ее правлению. Поэтому злоупотребления этого ве-
домства были огромны. 

Шпионство стало наиболее поощряемым государственным 
служением, в том числе и при дворе, который Анна создавала 
сама по типу европейских. Пётр I уничтожил старый царский 
двор, но нового не создал. Ни Екатерина I, ни Пётр II не имели 
своего двора в европейском смысле этого слова, с его сложной 
организацией и декоративной пышностью, принятой в странах 
Запада. Анна решила создавать всё заново: назначила множе-
ство придворных чинов и установила приемы в определённые 
дни; она давала балы и устроила театр, как у французского ко-
роля. 

 при дворе императрицы пытались подражать: в выс-
шем свете появились так называемые открытые столы, инозем-
ные повара, которые стремились перещеголять друг друга не в 
качестве еды, а в изыске оформления и способа подачи, появ-
ляются неизвестные прежде дорогие вина – бургунское и шам-
панское. 

При Анне появились первые указы, связанные с модой. 
Так, официально было запрещено приезжать ко двору два раза в 
одном и том же платье. Спартанская простота предыдущих цар-
ствований сменилась разорительной роскошью. Анна Иоаннов-
на любила давать пышные и роскошные балы и сама участвова-
ла во всех придворных увеселениях. Еженедельные приёмы во 
дворце проходили по воскресеньям, после обедни.

Балы неизменно завершались обильным ужином, на кото-
ром обязательно подавались горячие блюда. Интересно, что из 
годовых расходов на двор 260 тысяч рублей на придворный стол 
тратилось 67 тысяч рублей.

 внутреннего управления коллегиальный принцип Пе-
тра I стал постепенно вытесняться принципом бюрократическо-
го и единоличного управления. 

Кабинет министров, созданный «для лучшего и порядоч-
нейшего отправления всех государственных дел, подлежащих 
рассмотрению императрицы» был поставлен выше Сената. 

Кроме существовавших уже коллегий, возник целый ряд от-
дельных канцелярий, контор и экспедиций, а в Москве учреж-
дено два приказа для окончания не решенных дел: судный – по 



делам гражданским и розыскной – по делам уголовным. Возник 
Сибирский приказ, расширена деятельность Доимочного при-
каза.

 развлечениями императрицы «во время от-
дыха от бремени государственных забот были верховая езда, 
стрельба по птицам из окон Верхних палат, и особенно – охота». 
Поначалу императрица увлекалась так называемой порфорсной, 
или верховой, охотой, когда из кустов да из порослей леса загон-
щики гнали дичь на охотника. «С.-Петербургские ведомости» 
изобиловали известиями об охотничьих подвигах императрицы. 
Только за половину лета 1734 года «императрица собственноруч-
но застрелить изволила 9 оленей, 16 диких коз, 4 кабана, 2 волка, 
374 зайца, 68 уток и 16 больших морских птиц». Позже верховая 
езда для неё стала тяжела, и Анна Ивановна охотилась только с 
ружьем. Императрица забавлялась и стрельбой из окон в проле-
тавших мимо ласточек и ворон. В её внутренних покоях всегда 
стояли заряженные ружья. Ежегодно для парка по её распоря-
жению закупались тысячи соловьев, щеглов, зябликов, овсянок, 
снегирей и других птах. Всем верноподданным именными ука-
зами вменялось в непременную обязанность ловить, размножать 
и присылать в императорские зверинцы диких животных. В бо-
гатом птичнике Летнего сада, к безграничному удивлению по-
сетителей, содержались даже страусы.

12 августа 1740 года у племянницы императрицы, Анны 
Леопольдовны, выданной в 1739 году замуж за принца Бра-
уншвейгского Антона-Ульриха, родился сын Иван, которого 
Анна Иоанновна и объявила наследником русского престола. 
Тот же 1740 год стал решающим в деле решения одной из 
самых насущных проблем – постоя военных. Согласно преж-
нему закону о постое горожане обязаны были выделять для 
житья военных помещение, предоставлять дрова и свечи. 
Только в 1740 году был издан указ о строительстве слобод 
для полков гвардии. 



К концу правления Анны Ивановны число жителей Россий-
ской империи, по данным ревизии 1742 года, составляло более 
20 млн человек.

 демонстративного уничтожения «кондиций» импера-
трица вторично приняла присягу народа на условиях полного 
самодержавия. Улицы были иллюминированы, все веселились 
и пировали. 

Вечером того же дня видно стало на небе северное сияние. 
Не чуждый суеверий народ пустился по этому поводу в толки о 
предзнаменованиях. Впоследствии, когда в царствование Анны 
Ивановны совершалось немало жестокостей, которые главным 
образом справедливо и несправедливо приписывали любимцу ее 
Бирону, вспоминали об этом небесном явлении, происходившем 
в день, когда императрица приняла самодержавное правление, и 
говорили: «Недаром тогда весь край неба казался залитым кро-
вью: много крови пролилось в царствование, начавшееся в этот 
день». В этот же самый день Анна Ивановна дала повеление до-
ставить к ней любимца Бирона, хотя при подписании условий 
Верховный тайный совет вынудил у нее обязательство не при-
глашать в Россию этого человека.

По приезде Эрнст Иоганн Бирон получил высший при-
дворный чин – обер-камергера (тогда это была придворная 
должность, а не звание), «с рангом действительного генера-
ла». Со вступлением Анны Иоанновны на российский пре-
стол Бирон становится официальным фаворитом, хотя его 
влияние ограничивается преимущественно двором импе-
ратрицы: он выступает посредником между ней и ее мини-
страми.

 Верховный тайный совет. Русский историк 
В.О. Ключевский выразил эти события в одном афоризме: «Так 
кончилась десятидневная конституционно-аристократическая 
русская монархия XVIII века, сооруженная четырехнедельным 
временным правлением Верховного тайного совета». 



Упразднив Верховный тайный совет, Анна Ивановна вос-
становила полномочия Правительствующего Сената. По плану 
Миниха, Сенат был разделен на пять департаментов: 1) дел, ка-
сающихся духовенства, 2) военных, 3) финансов, 4) юстиции,  
5) промышленности и торговли. 

А затем появился манифест, в котором от имени импера-
трицы Синоду предписывалось стараться о соблюдении право-
славными христианами закона Божия и церковных преданий, о 
возобновлении храмов и странноприимных домов, об учрежде-
нии духовных училищ, об исправлении установленных церков-
ных треб, церемоний и молений. 

Манифест подготовил Феофан Прокопович, которого мно-
гие считали «верховником» в духовном ведомстве. С 1730 по 
1736 год были привлечены к розыску, расстрижены и сосланы в 
заточение шесть архиереев, состоявших в недружелюбных от-
ношениях с Феофаном Прокоповичем; после 1736 года той же 
участи подверглось еще трое архиереев.

 и помазание на царство императрицы Анны I Ива-
новны в Успенском соборе совершил Феофан Прокопович. 

В честь коронования самодержавной императрицы был 
устроен фейерверк. В тот же день коронование Анны Ива-
новны было отпраздновано в Петербурге. Да еще как от-
праздновано! После торжественного обеда у Миниха вечером 
перед его домом был устроен фейерверк, какого еще не ви-
дали в России. Организовал его начальник порохового завода 
Шпаррейтер, большой мастер пиротехники. Было выставлено 
три больших щита, освещённых разноцветными огнями. На 
среднем была изображена императрица со скипетром и держа-
вой. Из рога изобилия сыпались к её ногам короны, скипетры, 
венцы, «меркуриевы жезлы», медали, фрукты и разные листы. 
Над головой императрицы «из облак выходящая рука, держа 
императорскую же корону, оную на ея императорское величе-
ство возлагала, и от головы, свыше коронованной, исходили 
лучи». Огни горели всю ночь, и потом зажигались по вечерам 
целую неделю.

 Анна сначала жила в Кремле, в довольно 
комфортном помещении старинного Потешного дворца. Затем 
переехала в Измайлово.

Пока она была в Измайлове, в Кремле же, по соседству с 
Арсеналом, итальянский архитектор Растрелли выстро-
ил новый деревянный дворец, названный Анненго-
фом. Императрица поселилась в нём в октябре 
1730 года. Но вскоре Головинский дом с Пе-
тровским парком, где она иногда устраивала 
празднества, так ей понравился, что она при-
казала Растрелли построить по соседству дру-
гой деревянный Анненгоф, который был готов 
к лету следующего года и где она провела даже 
зиму до переезда в Петербург.



 Акинфий Никитич Демидов, стар-
ший сын основателя династии Демидовых, на левом берегу Оби, 
при впадении в неё реки Барнаулки, построил поселок Барнаул. 
С 1747 года Барнаул стал центром Алтайского округа – личного 
владения царей.

 Анна Ивановна имела свои слабо-
сти и страхи. Известно, что она «не любила и боялась пьяных» и 
ещё её пугала быстрая езда. Видимо, поэтому, начиная с августа 
1730 года, она пыталась бороться с быстрой ездой и стремилась 
навести порядок на дорогах. Анна Ивановна издала именной 
указ, который предписывал «извощикам и прочим всяких чинов 
людям ездить, имея лошадей взнузданных, со всяким опасением 
и осторожностью, смирно».

В заключение указа предписывалось: «Виновные за первую 
вину будут биты кошками, за вторую кнутом, а за третью со-
сланы будут на каторгу». 

Но «виновные», видимо, относились к предупреждениям 
невнимательно и потому через четыре месяца последовал но-
вый указ, в котором подтверждались наказания первого указа и, 
кроме того, повелевалось: «Имеющим охоту бегать на резвых 
лошадях взапуски, или взаклад выезжать... где мало людей хо-
дит, но и в тех местах осторожно, а на улицах такого беганья 
отнюдь не чинить».

 населённые имения дозволялось покупать исклю-
чительно шляхетству (дворянству). Только дворянам было 
разрешено переселять крестьян из одного имения в другое. 
Так различие между вотчиной и поместьем, получившими 
общее название «недвижимых имений», было окончательно 
сглажено. 

 «…в Крем  ле, Китай-городе, Белом и Земляном 
городах и в Немецкой слободе по большим улицам для зимних 
ночей сделать из Полицмейстерской канцелярии и поставить 
на столбах фонари». Этот указ «О сделании для освещения в 
зимнее время в Москве стеклянных фонарей» издал генерал-
губернатор, граф Григорий Чернышёв. На улицах города нача-
ли устанавливать светильники. Григорий Чернышёв – генерал-
аншеф, сподвижник Петра I, участник Азовского похода и 
Северной войны.



 дворе начали чеканить полноценную мед-
ную монету – из пуда меди чеканилось копеек и пятаков на сум-
му 10 рублей. (С конца царствования Петра I чеканили медных 
монет на сумму 40 рублей с пуда.) 

 первые в России гиацинты. 16 сортов для Аннен-
гофского сада в Лефортове выписал из Голландии садовод 
Брантгоф. В России их очень полюбили и с удовольствием раз-
водили. 

Так бы и заказывали их из-за границы до скончания дней, 
но в 1884 году ботаник А.И. Реслер вырастил луковицы гиацин-
та в Батуми и доказал на собственных опытах, что это растение 
вполне может произрастать на Кавказском побережье Чёрного 
моря. С тех пор отечественные сорта гиацинтов не уступают 
иноземным ни по красоте, ни по продолжительности цветения. 

 несмотря на то что не получила никакого 
образования, отличалась, по мнению современников, «ясно-
стью во взглядах и верностью в суждениях». 

Многие отмечали в Анне методичность, большую любовь 
к порядку, постоянную заботу о том, чтобы ничего не делать 
поспешно. 

Всё время своего правления она не расставалась с Эрнстом 
Иоганном Бироном. С Бироном Анна Ивановна познакомилась 
ещё в Митаве. Эрнст Иоганн получил в 1718 году скромное ме-
сто при дворе тогда герцогини Курляндской Анны Ивановны. 
За исключением короткого промежутка времени он больше не 
разлучался с вдовствующей герцогиней. Есть версия, что его на-
стоящее имя Эрнест-Иоганн Бюрен, а дворянское имя Бирон он 
просто присвоил себе. Человек этот имел огромное влияние на 
Анну. И это влияние сохранил до самой ее кончины. В 1723 году 
Анна женила его на Бенинге фон Тротта-Трейден, отличавшей-
ся необычайным безобразием и глупостью. Анна выказывала 
чрезвычайную нежность к детям Бирона. Но многие предпола-
гали, что этих детей Бенинга только выдавала за своих, что они 
на самом деле были детьми Анны, а Бенинга лишь привязывала 
себе подушки на животе во время беременности самой герцо-
гини. 

В российской историографии закрепи-
лось понятие «бироновщины» как край-
не реакционного политического режима 
в России в 1730-х годах в царствование 
Анны Ивановны. Создателем этого ре-
жима принято считать Эрнста Бирона. 
Часто Бирона называют временщиком. 
Характерными чертами бироновщины 
принято считать засилье иноземцев, 
главным образом немцев, во всех обла-
стях государственной и общественной 
жизни, разграбление богатств страны, 
жестокие преследования недовольных, 



шпионаж, доносы. Но есть версия, что, хотя времена Анны Ива-
новны и Бирона действительно были неудачными с точки зре-
ния государственного управления, такая прямолинейная точка 
зрения всё-таки однобока.

 в Москву с январским рыбным обозом 
пришёл девятнадцатилетний помор Михаил Ломоносов, «го-
няющийся за видом учения везде, где казалось быть его хра-
нилище». Вскоре Ломоносов был зачислен учеником в Славяно-
греко-латинскую академию. 

 указ о единонаследии. По этому указу, принятому 
в 1722 году, поместья и вотчинные земли объявлялись «недви-
жимой» собственностью. Их нельзя было продавать и закла-
дывать, а также делить между наследниками – вся недвижи-
мость передавалась одному наследнику (старшему сыну); 
остальные – сыновья, дочери и вдова – получали движимое 
имущество. Формально это мотивировалось необходимостью 
предотвратить дробление земельных владений и измельчение 
помещичьих хозяйств.

Главная цель указа состояла в том, чтобы принудить мо-
лодых дворян к службе. Мол, они «принуждены будут хлеба 
своего искать службою, учением, торгами и прочим». От служ-
бы пытались уклониться любыми возможными способами. Но 
уклонявшегося от службы лишали имения в пользу доносчика 
(даже если это был его собственный холоп). Конечно, закон о 
единонаследии был встречен враждебно. А его отмена Анной 
Ивановной принята с радостью.

 тайных розыскных дел, по сути, новую службу 
государственной безопасности, возглавил генерал Андрей Ива-
нович Ушаков. 

Новое учреждение создавалось по образцу Преобра-
женского приказа и стало его прямым преемником. Ме-

стом его пребывания был назначен Преображенский 
двор. 

К компетенции канцелярии отнесено след-
ствие по преступлению «первых двух пунктов» 
государственных преступлений (они означали 
«Слово и дело государево») 

Первый пункт определял, «ежели кто 
каким измышлениям учнет мыслить на им-
ператорское здоровье злое дело или персону 
и честь злыми и вредительными словами по-

носить».
 Второй пункт говорил «о бунте и измене». 
Главным орудием следствия были пытки и допросы с «при-

страстием».

 Охотская военная флотилия. Флотилия была органи-
зована для охраны побережий и островов Тихого океана, откры-



тых русскими землепроходцами и мореплавателями. Главная 
база – Охотск. 

Строительством верфи в Охотске занимался находящий-
ся в ссылке в Жиганске бывший директор Морской академии 
и обер-прокурор Сената Григорий Григорьевич Скорняков-
Писарев. С 1719 года обер-прокурор Сената Скорняков-Писарев 
руководил Морской академией и преподавал в академии ар-
тиллерию и механику. Для своих учеников в Морской акаде-
мии Григорий Григорьевич ещё в 1722 году написал первое на 
русском языке сочинение по механике – «Наука статическая, 
или Механика». Затем он был обер-прокурором Сената и от-
правлен в ссылку. 

Позднее Охотская военная флотилия называлась Петро-
павловской и Сибирской. В последующие годы главной базой 
флота будут Петропавловск-на-Камчатке (современный Петро- 
павловск-Камчатский), Николаевск (Николаевск-на-Амуре), а в 
1872 году база будет перенесена во Владивосток. 

Во время Гражданской войны большая часть кораблей будет 
уведена интервентами в японские порты и Манилу, где будут хо-
зяйничать американцы. 

Преемником Сибирской флотилии станет Тихоокеанский 
флот. 

 был местом, где императрица провела всё лето 
1731 года.

Деревянный дворец был возведен напротив Немецкой сло-
боды, за Яузой. Этот дворец и получил название Анненгоф. 

Императрица часто объезжала гвардейский лагерь, который 
расположен был вблизи на обширном лугу между дворцом и ро-
щей. По поводу этой рощи существует предание. Однажды им-
ператрица, гуляя со своими приближенными и не видя на лугу 
перед дворцом ни одного деревца, сказала, мол, очень бы прият-
но было гулять, ежели бы тут была роща, в тени которой можно 
было бы укрыться от зноя. 

Несколько дней спустя было назначено во дворце особен-
ное торжество по случаю какой-то победы. Императрица, встав 
утром рано и по обыкновению подойдя к окну, чтобы посмо-
треть на погоду, была поражена: перед глазами её стояла обшир-
ная роща из старых деревьев. 

Изумленная царица потребовала объяснения этого чуда, и 
ей доложили, что её придворные, которым она несколько дней 
тому назад, гуляя по лугу, выразила свое желание иметь здесь 
рощу, «воспользовались мыслью государыни» и тогда же вече-
ром разбили луг на участки, и каждый, кому какой достался по 



жребию участок, со своими слугами в одну ночь на-
садил его отборными деревьями. 

По преданию, на деревьях много лет можно было 
видеть имена придворных, которые их сажали. 

По другой версии, роща будто бы была по-
сажена ещё самим Петром I, а место же под сад 
было отобрано у Лефорта. Для посадки в саду 
были выписаны всяких родов деревья из-за гра-
ницы. Из отчётов садовника Дениса Брокета 
видно, что для этого сада часто покупали у жи-
телей Немецкой слободы тюльпаны, нарцис-
сы, лилии и другие цветочные и луковичные 
растения. 

Интендантская контора, в которой состояли Анненгоф-
ский сад и дворец, ежегодно на содержание сада и устройство 
выделяла 30 тысяч рублей. Заведовали ими обер-гофмейстер  
С.А. Салтыков и обер-архитектор Растрелли. Кроме того, бли-
жайшим смотрителем над строениями Анненгофского сада был 
архитектор Пётр Гейден. 

В Анненгофском саду кроме главного садовника находился 
смотритель из военных с жалованьем 1 рубль в месяц. При саде 
состояли ученики. Они носили серые кафтаны, красные камзо-
лы, штаны из козлиной кожи. 

Сад, в котором были построены большие оранжереи, был 
весьма обширен. В саду было 9 прудов с рыбой и несколько 
беседок; там же стояли каменные изваяния Венеры, Самсона, 
золоченые сфинксы и многие другие скульптуры.

 Кадетского корпуса в Петербурге стало собы-
тием особой важности. Ведь корпус избавил дворянских детей 
от солдатской службы. В распоряжение корпуса предоставлен 
дворец князя Меншикова на Васильевском острове. 

Это было первое среднее привилегированное военно-
учебное заведение закрытого типа, корпус кадет (Сухопутный 
Шляхетный корпус), где дворянские дети получали образова-
ние вместо прохождения солдатской службы. 

В корпус принимали дворянских детей от 13 до 18 лет 
русского и немецкого происхождения, которых обучали «ариф-
метике, геометрии, рисованию, фортификации, артиллерии, 
шпажному действу, на лошадях ездить и прочим к воинскому 
действу потребным наукам». 

Но так как не все были склонны к военной службе, а госу-
дарству «не менее нужно политическое и гражданское обуче-
ние», то в корпусе преподавали также иностранные языки и ла-
тинский, историю, географию, юриспруденцию, танцы, музыку 
и «прочия полезныя науки», обучая им каждого «сообразно его 
склонностям и способностям».

 Москвы по указу Сената возведены вал и таможен-
ные заставы против ввоза не заявленных в таможню товаров. 
Компаней ский вал для задержки нелегального провоза водки в 



Москву был сооружен откупщиками-виноторговцами («компа-
нейщиками»). 

Кстати, на каждого жителя города (включая женщин и де-
тей) потреблялось до 32 литров алкоголя в год. Особую статью 
московской торговли составляла продажа вина, которая находи-
лась под контролем государства. 

Виноторговля находилась в руках откупщиков, главней-
шими поставщиками были помещики, заводившие винокурни 
в своих имениях. В Москве откупщиками выступали крупней-
шие купцы, концентрировавшие в своих руках благодаря этому 
значительные капиталы, позволявшие им развивать собствен-
ное производство. 

Несмотря на строгий надзор Камер-коллегии, была широко 
развита подпольная торговля. Именно с целью пресечь неле-
гальный ввоз в город вина и был построен на средства откуп-
щиков Компанейский вал.

армии начинают формировать кирасирские пол-
ки  – главную ударную силу кавалерии.

Кирасирские полки были задуманы как тяжёлая кавалерия 
для того, чтобы противостоять европейским кирасирам и раз-
бивать строй более легкой кавалерии восточных армий. 

Дорогостоящие кирасиры, которых выпускали на поле боя 
в самый ответственный момент, отметились и на западе, и на 
востоке. 

Название кирасиры получили от кирасы (защитным при-
способлениям из 2 пластин, выгнутых по форме спины и груди 
и соединенных пряжками на плечах и боках). Кирасирские пол-
ки просуществовали до 1917 года. 

 легенда, что в 1731 году житель города Нерех-
ты, Крякутной, изготовил воздушный шар, «надул дымом по-
ганым и вонючим, от него сделал петлю, сел в нее и нечистая 
сила подняла его выше березы, и после ударила о колокольню, но 
он уцепился за веревку, чем звонят, и остался тако жив». Его 
выгнали из города. 

Но многие историки склонны считать, что это всего лишь 
историческая фальсификация XIX века.

 Анны Ивановны в Москве, 
по воспоминаниям современников, 
складывался так: Анна поднималась 
между семью и восемью часами, 
пила кофе и проводила час или два 
в рассматривании драгоценностей.  
В девять часов входили министры и 
секретари. Императрица подписывала 
бумаги, большей частью не читая их, 
и отправлялась в манеж Бирона, где у 
нее было помещение. Она осматривала 
лошадей, давала аудиенции, потом стре-



ляла в цель. Страсть к стрельбе и охоте была в ней чрезвычайно 
сильна. Во всех углах дворца у нее под рукой были заряженные 
ружья, из которых она палила в пролетавших мимо окон птиц. 

Возвратившись домой в полдень, Анна, не снимая свое-
го утреннего костюма, обедала с Бироном. Утреннее одеяние 
императрицы представляло собой длинное восточного покроя 
платье, светло-голубого или зелёного цвета, и красный платок, 
повязанный по моде русских мещанок, так как она любила яр-
кие краски. 

Пообедав и выйдя из-за стола, она ложилась отдохнуть ря-
дом с фаворитом, а жена Бирона скромно удалялась с детьми. 

У себя в опочивальне императрица проводила время среди 
шутов и приживалок, коих состояло при ней великое множество. 
Они были обязаны уметь болтать без умолку любой вздор.

А вот своих фрейлин Анна Ивановна выбирала преимуще-
ственно из тех, кто имел хороший голос. В те вечера, когда при 
дворе не было никаких увеселений, фрейлины должны были 
сидеть в комнате, соседней с опочивальней императрицы, и за-
ниматься рукоделием. Позабавившись с шутами и приживал-
ками, наслушавшись их болтовни, Анна Иоанновна отворяла 
дверь в комнату фрейлин и приказывала петь. 

Порой императрица требовала к себе гвардейцев, с их же-
нами и приказывала им плясать по-русски и водить хороводы.

 Канцелярии тайных дел в Москве объяснялось тем, что 
первоначально резиденцией императрицы Анны сделалась старая 
столица. Когда в начале 1732 года двор переехал в Петербург, ор-
ган политического сыска также был переведен на берега Невы. 

«Слово и дело государево» – словосочетание, которое наво-
дило ужас на людей всех сословий и званий. Смысл этой фразы 
заключался в обязанности доносить о преступлениях, выражав-
шихся как в делах, так и в словах (прежде всего, в поношении 
царствующих особ); при этом предписывалось – под угрозой 
тяжких наказаний – доносить на всех без исключения, в том 
числе и на своих родных.

В царствование Анны Ивановны, к недоумению 
многих, в «неприкасаемые» особы был зачислен обер-
камергер герцог Курляндский Эрнст Иоганн Бирон. 
Любое слово, которое могло быть истолковано как 
выпад против Бирона, вело человека в Тайную кан-
целярию, к допросам и пыткам.

Практиковалась в это время и такая процедура, 
как «вождение языка». Заключалась она в том, что 
обвиняемого или подследственного водили по ули-
цам, и стоило ему указать на любого прохожего, как 
того хватали. Если «язык» указывал на дом, то из 
дома выволакивали хозяина и всех жильцов.

 двора Анны Иоанновны в Петербург 
было торжественным. Въезд был отмечен артилле-
рийскими залпами, иллюминацией и фейерверками. 



Шествие тянулось по Литейному проспекту, на-
зывавшемуся тогда Артиллерийской улицей, и по 
Невскому. 

Впереди всех ехали почт-директор, почтмей-
стеры и почтальоны, которые играли на рожках. 
За ними следовал отряд драгун, потом русские и 
иностранные купцы, с бургомистрами на укра-
шенных лошадях. Далее верховые литаврщики 

и трубачи, опять драгунский отряд и ряд карет, за-
пряженных цугом. Камергеры и камер-юнкеры, в числе 

шести пар всадников, предшествовали парадной карете им-
ператрицы. По сторонам этой кареты шли гайдуки, a за каретой 
ехали верхом обер-камергер Бирон с генерал-адъютантами. За-
мыкал шествие ряд экипажей с придворными дамами и женами 
сановников. 

По Невскому были расставлены шпалерами войска. На 
пути шествия было устроено несколько триумфальных арок. 
Проследовав через весь Невский, императрица вступила в Иса-
акиевский собор у Адмиралтейства. Ударили во всех церквах в 
колокола, на крепости раздались артиллерийские залпы. 

Затем государыня отъехала в бывший дом Апраксина, из-
бранный ею и отделанный для нее вместо Зимнего дворца, при-
чём опять палили из пушек, а войска приветствовали царицу 
беглым ружейным огнем. Вечером город осветился иллюмина-
цией и фейерверком. 

Дом графа Апраксина, названный Новым Зимним дворцом, 
и старый, предоставленный придворному штату, вскоре напол-
нились многочисленными обитателями. В первом больше все-
го места занимали животные, в особенности птицы, воспиты-
ваемые и дрессируемые немцем Варлендом. Клетки виднелись 
почти во всех частях дворца, а в одном из внутренних садов, 
в «зверинце», содержалось ещё большее количество пернатых, 
которых иногда выпускали на свободу и в которых императрица 
стреляла из ружья и из лука.

 именной императорский указ об организа-
ции экспедиции на северные окраины Российской империи. 
Правительственный Сенат и Адмиралтейств-коллегия разра-
ботали тщательную инструкцию, регламентирующую цели и 
задачи этого важного начинания российских моряков и 
ученых. 

Один из семи отрядов экспедиции, ко-
торая позже в исторической и географи-
ческой литературе получила название 
Великой Северной, должен был ис-
следовать устье Оби. Дело в том, 
что в XVIII веке бытовало мнение 
о невозможности выхода из Об-
ской губы в Ледовитый океан. 
Считали, что устье губы ско-
вано вечными льдами. Коман-



довать Обским отрядом был назначен лейтенант Российского 
флота Дмитрий Леонтьевич Овцын. 

 российских городов появились рогатки. В указе 
«О сделании рогаток по воеводской инструкции обывателям» 
повелевалось «для лучшего порядка в городах и пресечения во-
ровства и воровских приходов и прочих непотребных людей, 
делать по концам улиц отворные рогатки (впоследствии назва-
ли «шлагбаумы». – А.М.), которые на ночь затворять и иметь 
караулы из жителей этих улиц, чтобы караульные имели тре-
щотки для созыва жителей в случае драк, прихода воров, при 
возникновении пожара. Губернаторам и воеводам следить за 
выполнением указа».

 что прежние указы о правильной езде не да-
вали результатов, был подписан новый указ, который предупре-
ждал: «А ежели кто впредь в противность сего Ея И.В-ва указа 
дерзнет так резво и несмирно ездить и люди их необыкновенно 
перед ними скакать, и плетьми кого бит, и санями и лошадьми 
давать, таким, по состоянию вины их, чинено будет жесто-
кое наказание или смертная казнь».

 открыли геодезист Михаил Гвоздев, подштурман 
Иван Федоров и лоцман Кондратий Мошков на корабле 
«Св. Гавриил». 

Они достигли Нового Света и увидели неведомую землю 
(Аляску). Но открыватели полагали, что они «обрели» лишь 
Большой остров.

 открыты при воинских частях гарнизонные школы. 
Эти школы были низшим разрядом военно-учебных заведений 
в России для детей солдат.

Так именовался административный ор-
ган по ведению медицинского дела. В его обязанности входил 
государственный контроль за медицинскими учреждениями и 
деятельностью врачей. 

 Анисим Маслов подал репорт: «Ныне в 
Петербурге сенаторов семь человек, только полного собра-
ния никогда не бывает, и редко случается, чтоб было три или 

четыре человека, обыкновенно же по два, прочие 
же не присутствуют, одни за болезнью, другие 

за дежурством при дворе, иные обязаны дру-
гими делами, и хотя к отсутствующим дела 
посылаются на дом, однако за болезнями 
дел слушать и резолюций крепить не могут, 
которые же государственные дела требуют 
основательного рассуждения, по таким без 
общего собрания, заочно согласить очень 
трудно». 



 драгун Нарвского полка Ларион Стародуб-
цев объявил себя сыном Петра I – Петром Петрови-
чем. Вскоре Стародубцева схватили. После пыток 
в Тайной канцелярии умертвили, а труп сожгли. 

 что именно в 1732 году в России 
появились первые масоны. Хотя принадлежность 
к масонству приписывают самому Петру I. Эта 
версия, однако, не имеет документального под-

тверждения.
Масонство родилось в Лондоне в 1717 году, 24 июня 

отмечается до сих пор как главный масонский праздник. Че-
тыре лондонские ложи, объединяющие ремесленников, получив-

шие названия по тавернам, где они собирались – «Виноградная 
кисть», «Корона», «Яблоко», «Гусь и противень», – объединились 
в Великую ложу Лондона. Потом в братства «вольных каменщи-
ков» стала вступать интеллигенция, коммерсанты, знать. Историки 
считают, что интеллектуалов привели в масонство идейные иска-
ния, им нравились демократические нравы и построения класса 
ремесленников, стремление помогать друг другу.

Название масон или франкмасон происходит от француз-
ского franc-maçon (в старофранцузском masson, английское 
freemason), употребляется также буквальный перевод этого на-
звания – «вольный каменщик». Масонство существует в виде 
тайной международной организации с ритуалами и символи-
кой, иллюстрирующими принципы и идеалы масонства.

Первое достоверное известие о начале масонства в России 
относится к 1731 году, когда гроссмейстер Великой Лондонской 
ложи лорд Ловель назначил капитана Джона Филипса Провин-
циальным Великим Мастером для России. 

 были неотъемлемым атрибутом двора Анны Иванов-
ны. Она держала их при дворе, как и все монаршие предше-
ственники. Анна Ивановна учредила для награждения шутов 
особый миниатюрный орден «Св. Бенедикта», весьма похожий 
на крест Св. Александра Невского. Орден носился в петлице на 
красной ленте.



При императрице находилось шесть шутов: Балакирев, 
д’Акоста, оставшиеся от Петра I, Пьетро-Мира (по прозвищу 
Педрилло), граф Апраксин, князь Волконский и князь Голи-
цын.

Иван Емельянович Балакирев, сын бедного дворянина, был 
стряпчим в Хутынском монастыре, близ Новгорода. Был вытре-
бован в Петербург и попал ко двору в 1718 году. При дворе по-
лучил место придворного камер-лакея, быстро обратил на себя 
внимание и получил право острить и дурачиться.

Ян д’Акоста, португальский еврей, много лет странствовал 
по Европе. В Россию попал, пристав к русскому резиденту в 
Гамбурге в качестве шута. Петр I подарил д’Акосте безлюдный 
песчаный остров Финского залива, а впоследствии наградил 
его за усердную шутовскую службу титулом «самоедского ко-
роля».

Пьетро-Мира, которого сокращенно называли Педрил-
ло, был родом из Неаполя и приехал в Россию петь и играть 
в придворной итальянской опере. Но не поладив с главным 
капельмейстером, сумел пристроиться в придворные шуты. 
Помимо официальной должности придворного шута, Пе-
дрилло исполнял многочисленные поручения императрицы, 
в том числе приобретал драгоценные камни и безделушки, 
выступал посредником при выписывании певцов из Италии. 
Педрилло сумел скопить себе изрядный капитал и уехал за 
границу.

Камергер князь Никита Федорович Волконский попал в 
шуты из личной мести государыни к его жене Аграфене Пе-
тровне, урожденной Бестужевой-Рюминой. Аграфена Петровна 
по распоряжению Верховного тайного совета была сослана в 
заточение в Тихвинский монастырь. Князь Никита Федорович 
был назначен шутом и получил приказание ухаживать за лев-
реткой государыни Цетринькой. Князь-шут приносил левретке 
из дворцовой конторы «по кружке сливок молочных», расписы-
ваясь в получении у кухеншрейбера.

Князь Михаил Алексеевич Голицын, сын пермского на-
местника, попал на военную службу при Петре. После смерти 

жены, от которой у него был сын Алексей и дочь Елена, 
он уехал за границу. Во Флоренции он влюбился в 

итальянку, женился на ней и перешёл в католи-
ческую веру. По возвращении в Москву он тща-
тельно скрывал и новую жену, и факт своего 
перехода в католичество. Но скоро все его тай-
ны были открыты. Князя привезли в Петербург. 
По приказу императрицы брак был расторгнут, 
жена выслана за границу, а князь стал шутом.

Граф Алексей Петрович Апраксин, племян-
ник адмирала Апраксина, женился на дочери 

князя Михаила Алексеевича Голицына Елене и, 
увлеченный примером и убеждениями тестя, тоже 

принял католичество. В наказание был также назна-
чен шутом.



 запрет на продажу ядовитых веществ. Указ назывался 
«О запрещении продавать в рядах, в лавках и на торжках мы-
шьяк и всякие ядовитые товары и о наказании, кто в таковой 
непозволительной продаже окажется виновным».

 играть в карты на деньги. Введено наказание:  
«В первый раз – тройной штраф от суммы денег, находящихся в 
игре. Из суммы этого штрафа треть денег доносчику, а две трети 
на госпиталь. Если обнаружится кто во второй раз, то офицеров 
и знатных людей сажать в тюрьму, а подлых людей бить батога-
ми нещадно, а, если в третий раз, то штраф и наказание умно-
жить вдвое, а далее ещё жёстче наказывать. 

Губернаторам и воеводам смотреть, чтобы указ выполнялся, 
а в армиях за исполнением указа смотреть командирам».

 строительство военных кораблей в Архан-
гельском адмиралтействе. В Архангельск прибыли назначенный 
капитаном порта В.А. Метляев и корабельный мастер Ричард 
Козенц.

Главным командиром порта был определён контр-адмирал 
Петр Петрович Бредаль. (П.П. Бредаль – один из наиболее 
деятельных, честных и способных морских начальников в 
России первой половины XVIII века. Родился в Норвегии, 
был принят на русскую службу по рекомендации администра-
ции Крюйса в 1703 году, с назначением унтер-лейтенантом в 
гребной флот.) 

Для адмиралтейских и других служб прибыли морские ко-
манды с Балтийского флота в составе 482 человек. К Архангель-
ску по Двине срочно сплавлялся корабельный лес. 

уездных и провинциальных городах созданы 
полицейские части. 

Приказано из имевшихся в городах гарнизонов назначить 
офицеров в полицмейстеры, в губернских городах в чине капи-
тана, в провинциальных в чине поручика. 

Для содержания съезжего двора (позднее – полицейской ча-
сти. – А.М.) было приказано выделить унтер-офицера, капрала, 
рядовых, в провинциальных городах по 6 человек, дать 2 кан-
целярских служителя, всем дать жалованье и довольствие (про-
дукты питания. – А.М.), деньги взять из суммы, отпускаемой на 
гарнизоны.

 указ «О мерах к пресечению бродяжничества ни-
щих и об учреждении для содержания их при церквах богаде-
лен». Средства на богадельни велено выделять из коллегии эко-
номии.

 канцелярия или Конюшенный приказ получил 
особый регламент, в котором были означены разные должности – 
шталмейстер, провиантмейстер, фуражмейстер, экипажмейстер, 
рейтанеи и конюхи. 



В ведомство этого нового учреждения был отдан город 
Скопин, а потом город Раненбург с несколькими волостями и 
селами, в последующие годы в губерниях Нижегородской, Ка-
занской, Воронежской и в провинциях Алатырской, Тамбовской, 
Севской и Курской положено отвести пустопорожние земли для 
основания конских заводов, в дворцовых волостях, лежавших 
более всего около Москвы, велено выписывать немецких и дат-
ских лошадей и обучать конюхов и коновалов. 

Всем остзейским обывателям вменено в обязанность раз-
водить у себя в крае лошадей и дозволялось беспошлинно тор-
говать ими на двух конских ярмарках, учрежденных в Риге и в 
Киеве. 

Через шесть лет было положено завести конские заводы в 
Малороссии и в Слободской Украине – раздать по полкам маток 
и выписывать для них немецких заводчиков. В том же году ука-
зано то же сделать во всех имениях церковного ведомства.

 Донская военная флотилия. Возобновилось строи-
тельство бригантин и галер, начатое в Таврове еще во времена 
Петра I. Уже на следующий год были спущены на воду 15 пра-
мов, 35 галер, 59 ботов и шлюпок.

 канцелярии возникло политическое дело смолен-
ского губернатора князя Черкесского. Все началось с того, что 
смоленский помещик Милашевич-Красный явился в Гамбурге к 
российскому резиденту Алексею Петровичу Бестужеву и подал 
донос, что смоленский губернатор дал ему совет ехать в Голшти-
нию и служить голштинскому герцогу, сын которого, мол, и есть 
истинный наследник российского престола, будучи по матери 
единственным внуком великого Петра. 

Доносчик присовокуплял, что многие местные дворяне рас-
положены признать царём голштинского принца, а смоленский 
губернатор, при первом удобном случае, окажет посильную по-
мощь, используя все возможности. 

Получив донос, генерал Ушаков сам поехал в Смоленск, 
арестовал губернатора и привёз в Тайную канцелярию. Донос 
Милашевича-Красного был очень неискусен: он оговорил вме-
сте с Черкесским таких лиц, которые не могли по совершенно 
объективной причине быть соучастниками заговора. Тем не 
менее в Тайной канцелярии Черкесского пытали, и он огово-
рил себя, был осужден на смертную казнь, но в виде милости и 
внимания к его родственнику кабинет-министру князю Алексею 
Михайловичу Черкесскому смертная казнь заменена была для 
виновного вечною ссылкою в Камчатку в Жиганском зимовье. 

Но в 1739 году тот же Милашевич-Красный, попавшись 
в преступлении, объявил, что прежде на Черкесского доносил 



ложно, что князь Черкесский никаких писем через него герцогу 
Голштинскому не давал, никаких поручений не сообщал, а толь-
ко искал предлога удалить его куда-нибудь подальше, потому 
что боялся, чтобы Милашевич-Красный не помешал ему в его 
ухаживании за девицею Корсак. 

Сосланный князь Черкесский освобожден был уже по смер-
ти Анны Ивановны, а при Елизавете Петровне продвинулся по 
службе. 

 «О сборе во всем государстве как с духовных, так и свет-
ских чинов драгунских лошадей безденежно». 

Было «велено собирать для армии драгунских лошадей со 
всего государства, с посадских людей с 500 душ»: 

 первый лейб-кирасирский полк. 
Государыня считалась и полковником полка, поэтому-то его 

командиры именовались вице-полковниками. С переформирова-
нием полка в кирасирский он получил и свои первые регалии – 
серебряные литавры. 

По традиции в солдаты полка отбирали брюнетов могучего 
телосложения – бойких и задорных. Об их удали ходила при-
баутка: «Кирасиры Ее Величества не страшатся вин количе-
ства».

 были одной из слабостей 
Анны Ивановны. Она и сама участвовала во всех придворных 
увеселениях. 

Балы неизменно завершались обильным ужином, на кото-
ром обязательно подавались горячие блюда. Интересно, что из 
годовых расходов на двор 260 тысяч рублей на придворный стол 
тратилось 67 тысяч рублей.

Императрица полагала, что после быстрых танцев, в чис-
ле которых были обязательно и русские пляски, человеческий 
организм требовал подкрепления. Гости ели много, а вот ал-
коголя бывало крайне мало. Выносилось только виноградное 



вино, причём разливалось оно в крохотные рюмочки и далеко 
к тому же не щедро. Анна Иоанновна не любила вина и людей 
пьющих.

Редко когда при дворе допускалась выпивка. Единственным 
таким днём был день празднования восшествия на престол. 

В этот день императрица обязала всех присутствовавших 
после того, как те, опустившись на колено поцеловали импе-
ратрице руку, выпить по огромному бокалу венгерского вина. 
Порой и в большие праздники сама императрица подносила по 
бокалу вина придворным и гвардейским офицерам, являвшимся 
для целования ее руки. 

Прежние попойки были изгнаны из жизни двора, а главным 
развлечением стали игральные карты. Играли все, включая им-
ператрицу.

 Иван Кириллович Кириллов 
издал первый том географического «Атласа Всероссийской Им-
перии». 

Кириллов был известен и тем, что именно он, стремясь во-
плотить замысел Петра I об описании Сибири и изучении отда-
ленного Севера, составил план обширной экспедиции. 

на берегу Фонтанки, который рань-
ше был по большей части застроен лишь загородными домами, 
в присутствии императрицы Анны Ивановны освящена камен-
ная церковь Святых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, 
построенная по проекту первого русского архитектора Михаи-
ла Григорьевича Зем цова. Строительство началось в 1729 году 
на углу нынешних улиц Белинского и Моховой. До 1802 года 
церковь имела статус придворной. (В 1938 году церковь была 
закрыта. В 1991 году в храме возобновлены службы.) Это один 
из редких зримых памятников времен Анны Ивановны, сохра-
нившийся до наших дней.

 окончательно вступили в русское поддан-
ство. 

Киргиз-кайсацкому Абулхайр-хану отправлена похвальная 
грамота за приведение в русское подданство Большой Кайсац-
кой Орды и Аральского хана. 

 дубель-шлюп «Тобол» под командованием 
лейтенанта российского флота Дмитрия Леонтьевича Овцына, 
в сопровождении дощаников с продовольствием, отправился в 
свой первый поход из Тобольска. 

Корабль Овцына имел в длину 21 метр, ширину 4,5 метра и 
осадку 2,1 метра. Нёс две мачты – вероятно, для большего хода 
и маневренности. 

11 июня экспедиция достигла Обдорска. Любопытным пред-
ставляется описание Обдорска, сохранившееся в отчете Овцы-
на. Как пишет лейтенант, некогда бойкий торговый городок к 
30-м годам XVIII века пришёл в полнейшее запустение. Во всем 



городке имелись лишь четыре приличные караульные избы, все 
остальные казённые здания обветшали и разрушились. 

13 июня «Тобол» снялся с якоря в Обдорске и через не-
сколько дней вышел на просторы Обской губы. Но в том году 
тяжёлая ледовая обстановка в устье губы не позволила морякам 
выйти в океан. 

Зимовать пришлось в Обдорске. Лишь на следующий год 
спустившись по Оби, он первым из мореплавателей прошел по 
восточному рукаву Обской губы и далее морем на восток. 

 свои обязательства по договору о Польском наслед-
стве, Анна Ивановна послала в Балтийское море флот, который у 
Данцига нанёс поражение французской эскадре, пришедшей на 
помощь Станиславу Лещинскому. Французская эскадра спешно 
ушла в море, оставив высаженный десант в Вейзельмюнде. По-
спешность была такова, что 30-пушечный французский фрегат 
сел на мель.

Лещинский бежал, узнав об уходе французской эскадры. 
Переодевшись в крестьянское платье, он тайно скрылся из Дан-
цига в сопровождении Жан-Пьера Терсье, секретаря француз-
ского посольства. В скором времени они объявятся во Франции, 
где незадачливому королю Польши суждено будет прожить до 
самой смерти в 1766 году. Что касается Терсье, то вместе с рас-
строенным здоровьем он вынес из осажденного Данцига устой-
чивую неприязнь к России, которую проявил в полной мере, став 
одним из руководителей тайной дипломатии Людовика XV.

Данциг (Гданьск) капитулировал перед русскими войсками 
под командованием Христофора Антоновича Миниха. Миних 
получил упреки за долгую осаду и за бегство Лещинского из го-
рода. Оправдывая свою медлительность, он писал: «В Данциге 
было тридцать тысяч вооруженных войск, я же не располагал 
и двадцатью тысячами, чтобы вести осаду, а между тем линия 
окружения крепости простиралась на девять немецких миль». 
Французские пленные были посажены на корабли русского 
флота. По условиям капитуляции французы должны были быть 
доставлены в один из балтийских портов. Каково же было их 
изумление, когда их высадили в Кронштадте, где французских 
военнопленных встретил сам президент Адмиралтейской кол-
легии адмирал Н.Ф. Головин. Пленных французов перевели из 
Кронштадта в село Копорье под Петербургом, в специально обо-
рудованный лагерь.



В декабре пленным французам разрешили вер-
нуться на родину, за исключением тех, кто решил 
сам остаться в России. Перед отъездом Анна 
Ивановна подарила каждому офицеру по велико-
лепной меховой шубе. Демонстрируя подчер-
кнутую любезность к французским офицерам, 
императрица не была столь же великодушна 
к захваченному в Данциге послу Франции в 
Польше маркизу де Монти, считая его чуть ли 
не главным винов ником вооруженного инци-
дента между Россией и Францией. Несмотря 
на неоднократные просьбы из Версаля, Анна 

Ивановна долго не соглашалась отпустить не-
счастного дипломата, требуя от него письменное обя-

зательство никогда более не принимать участия в польских 
делах. Так завершился первый военный конфликт между 
Россией и Францией, который современники посчитали до-
садной случайностью.

 произвести впечатление на пленных французов, до-
ставленных в Петербург, Анна Иоанновна дала бал по случаю 
взятия Данцига. На балу она лично распределила французских 
офицеров среди своих придворных дам, умеющих изъясняться 
по-французски, поручив им занимать французов и танцевать 
только с ними. Леди Рондо, супруга английского посла, которой 
императрица доверила опекать одного из пленников, бригадира 
Ламотта, впоследствии вспоминала, что «он очень удивлялся 
великолепию и учтивости русского двора». «В самом деле, – 
писала она, – с ними обращаются очень вежливо; придворные 
кареты отданы в их распоряжение, и им показывают все, что 
обыкновенно показывается иностранцам».

Пленные офицеры действительно не скрывали своего удив-
ления перед великодушием русской императрицы, принимав-
шей их в своей столице как почетных гостей и кормившей с 
царской кухни.

 перешла в русское подданство и стала 
именоваться «Новая Сечь». 

Императрица разрешила бывшим запорожцам вернуться 
на Днепр. Им были пожалованы войсковые клейноды: булава, 
знамя, литавры и прочее. 

 в том числе и иностранцы, поражались бле-
ску придворной жизни Российской империи того времени. 
Сохранилось свидетельство очевидца одного из придворных 
балов: «Зала была украшена померанцевыми и миртовыми де-
ревьями в полном цвету. Растения, расставленные шпалерами, 
образовывали с каждой стороны аллею, между тем как среди 
залы оставалось довольно пространства для танцев. Красота, 
благоухание и тепло в этой роще... тогда как из окон были вид-
ны только лед и снег – казались чем-то волшебным».



 «Якутск» и «Ир-
кутск» отряды В. Прончищева и П. Ласи-
ниуса отправились на исследование север-
ных берегов Сибири, к западу и востоку 
от устья Лены. 

Василий Васильевич Прончищев 
был назначен в экспедицию в январе 
1733 года одновременно с Д.Л. Овцы-
ным, Д.Я. Лаптевым и другими офице-
рами. 

В связи с назначением в экспедицию 
Прончищев был «написан» из штурманов в лейте-
нанты. 

Питер (Пётр) Ласиниус, швед по национальности, был при-
нят на русскую службу в 1725 году. Он много плавал и был знаю-
щим свое дело штурманом. В экспедицию Ласиниус вызвался 
добровольно. Беринг назначил его начальником отряда, который 
должен был описать берег от устья Лены до Камчатки.

 принцессы Анны Лео-
польдовны немка Адеркасс выслана из России в Любек. 

Она способствовала встречам воспитанницы с польско-
саксонским посланником графом М.К. Линаром, между тем 
как императрица желала выдать принцессу за Антона-Ульриха 
Брауншвейг-Беверн-Люненбургского.

 Географический департамент Академии наук.  
В академии же организованы Исторические и Российские 
собрания, изучавшие и совершенствовавшие русский язык. 
Членам собраний предписывалось «иметь между собою кон-
ференцию, снося и прочитывая все, что кто перевел, иметь 
тщание в исправлении российского языка в случающихся 
переводах». 

 под Москвой, Дворцовая конюшен-
ная канцелярия открыла первую школу для подготовки ве-
теринаров. 

Ещё в царствования Михаила и Алексея Романовых 
имелось 13 государственных («аргамачьих», «кобылячьих») 
конюшен; Александровская, Бронницкая, Хорошевская и 
другие. В конце XVII века общее количество конюшен до-
стигало 16. В них было 5163 заводских и «подемных» ло-
шадей. 

В царских («кобылячьих») конюшнях разводили лучшие 
породы русских лошадей, а также «аргамачьи» породы, то есть 
метисов, полученных путем скрещивания отечественных кобыл 
с породистыми жеребцами различных восточных пород (араб-
ские, персидские и др.).

Для комплектования русской армии конским составом под-
бирались лошади специального назначения: верховые, артилле-
рийские и обозные. В этот период отечественные породы лоша-



дей создавались не только в Москве и вокруг неё, но 
также и на периферии. Например, русские битюги 
(по реке Битюг), верховые лошади (на Дону), ме-
зенская, обвинская (Архангельская губ.), сибир-
ская и другие. 

С целью комплектования царских коню-
шен хорошим племенным конским составом 
по распоряжению Конюшенного приказа еже-
годно из Астрахани и Казани пригонялись в Мо-
скву на продажу татарские и нагайские (калмыц-
кие) конские табуны численностью от 30 до 50 тысяч 
лошадей. В числе этих табунов было 5–8 тысяч лучших ло-
шадей, предназначенных «про царский обиход». Эти лучшие 
лошади перед их отгоном в Москву еще в Астрахани и Каза-
ни предварительно отбирались и клеймились («пятнились») 
местными воеводами. В Москве на царском дворе лошади 
осматривались, оценивались и за них платили из государе-
вой казны. Кроме такого пути комплектования царских ко-
нюшен конским составом, очень часто Конюшенный приказ 
специально посылал дьяков и опытных конюхов-коневодов 
на ярмарки в различные города страны для приобретения хо-
роших лошадей. На этих ярмарках дьяки и коневоды также 
подбирали и покупали выездных и рабочих («пашенных») 
лошадей различных отечественных и иностранных пород. 
Вновь приобретенных «государевых лошадей» таврили и ре-
гистрировали в особых книгах, в которых записывали под-
робно: пол, возраст, приметы.

 отлили «Царь-колокол». 
Вес «Царь-колокола» свыше 12 тысяч пудов, высота 6 метров  
14 сантиметров, диаметр 6 метров 60 сантиметров. Вскоре 
после отливки началась чеканная отделка рельефов, не закон-
ченная из-за пожара 1737 года, во время которого на колокол 
рухнула горящая кровля, в результате чего от него откололся 
кусок весом 700 пудов. В литейной яме колокол оставался до 

1836 года, когда был поднят и установлен на постамент, 
сооруженный по проекту О. Монферрана.

 «Генеральный регламент о го-
спиталях и о должностях определенных при 

них докторов и прочих медицинскаго чина 
служителей, также комиссаров, писарей, 
мастеровых, работных и прочих ко оным 
подлежащих людей». 

С этого времени стали обязатель-
ными медицинские вскрытия умерших, 
причём предписывалось обращать осо-
бое внимание на «болезни странные» 
и «тех отнюдь не пропускать без 
анатомического действия». Кроме 
того, лекарям, подлекарям и учени-



кам вменялось «...чтоб каждый из них болезни и пользование 
их порядочно у себя записывал, дабы оные впредь к пользе своей 
прислужиться могли и видно б было, как больного лечил». 

 Тредиаковский издал тракт «Новый 
и краткий способ к стихосложению российских стихов с опре-
делениями до сего надлежащих знаний». Указывая на русский 
фольклор как на источник своего «нового способа», Тредиаков-
ский предложил учитывать ударение в словах и пришел к идее 
«долготы» и «краткости» слогов. Вскоре В.К. Тредиаковский 
написал «Стихи, научающие добронравию человека», которые 
начинались строками: 

Отдавай то все Творцу, долг что отдавати;
Без рассудка ж ничего ти б не начинати.

 двухлетних неурожаев в 1735 году обеднел везде народ 
и повсюду умножились разбойничьи шайки. Разбойники, одна-
ко, были так смелы, что посылали знатным лицам письменные 
требования положить им в назначенное место деньги и дела-
ли угрозы на случай отказа. Около самого Петербурга до того 
умножились разбойничьи шайки, что правительство принужде-
но было отправлять отряды солдат вырубать леса на расстоянии 
тридцати сажен по обе стороны из Петербурга в Москву. 

Составлялись из отставных солдат команды для преследова-
ния и поимки разбойников, но главный начальник этих команд 
подполковник Редкий задерживал не столько виновных в разбоях, 
сколько невинных с целью брать у них взятки. Ему дали выго-
вор – тем дело кончилось. А разбойники в следующем году вновь 
дали о себе знать на Волге и на Оке: они грабили плававших по 
этим рекам торговцев, нападали на помещичьи усадьбы и мучи-
ли жестокими истязаниями владельцев и их дворовых, не давали 
спуска также и казенным таможням и кабакам, убивали целоваль-
ников и голов и забирали казенные сборы. Они как будто не со-
знавали большого греха в своих поступках: жертвовали в церкви 
материи, награбленные у купцов, покупали колокола и нанимали 
священников служить панихиды по умерщвленным на разбоях. 
На низовьях Волги обязанность ловить разбойников, плававших в 
лодках и грабивших встречные купеческие суда, возложена была 
на волжское казачье войско, а ограбленные купцы обязаны были 
платить казакам по три процента со ста за возвращенные товары. 
И в других краях империи велась борьба с разбойниками. 

 в Петербурге, начали тайно чека-
нить голландские червонцы (дукаты). Дело в том, что к концу 
царствования Петра I золотые выпускались настолько низко-
пробными, что доверие к русской монете было утрачено, её от-
казывались принимать. Червонцами монеты назывались потому, 
что изготавливались из червонного золота. 

В официальных документах они упоминаются под таин-
ственным названием «известная монета». 



Червонцы ни в чём не уступали подлинным и предназнача-
лись сначала только для заграничных платежей, но постепенно 
заняли заметное место во внутреннем обращении страны. В на-
роде червонцы обращались под тремя наименованиями – «пуч-
ковый», «арапчик», «лобанчик». 

Первое из этих названий произошло, очевидно, от изобра-
жения на голландских дукатах воина, держащего в руке пучок 
стрел. 

Второе связано, по-видимому, с непривычным для русских 
видом этого воина, выглядевшего необычно и странно, как ди-
ковинный «арап». 

Третье популярное имя этого дуката произошло, вероятно, 
опять-таки от изображения воина, как «залобаненного», то есть 
с «забритым лбом», человека. 

С 1735 по 1868 год они покрывали нужду правительства в 
золотых монетах для внешней торговли. 

В самой Голландии чеканка червонцев этого вида была вре-
менно прекращена в 1849 году, поэтому и в России с 1850 года 
они чеканились только с датой «1849». В результате протеста 
голландского правительства чеканка «известной монеты» была 
прекращена в 1868 году, а в следующем возобновился выпуск 
трёхрублёвика.

Интересно, что по качеству золота русский «голландский» 
червонец превосходил оригинал.

 Татищев впервые в на-
шей стране разработал горнозаводский устав, 

определивший строй жизни и управления за-
водами и рудниками. 

В.Н. Татищев работал на Урале дирек-
тором казённых горных заводов для сыска-
ния рудных мест и строения плавильных 
домниц. С его легкой руки началось пла-
номерное освоение малоизученной горной 
страны. Деятельность Василия Никити-
ча на Урале была поистине поразительна, 
при его содействии были открыты многие 
сокровища Урала: асбест, мрамор, горный 
хрусталь, горновой камень, первые наход-
ки угля, сероводородные источники возле 

селения Ключи. Татищев по праву считается осно-
вателем двух городов – Екатеринбурга и Егошинского завода, 
послужившего началом городу Перми. Его колыбелью станет 
Кама. Благодаря ей он выдвинется на первое место среди горо-
дов Урала и станет центром огромной губернии.

 оборонительной линии пришла 
Самаро-Оренбургская оборонительная линия. Её строительство 
велось достаточно активно. 

На левом берегу реки Самара (приток Волги), у впаде-
ния в неё реки Бузулук, основана крепость Бузулук. К северу 



от крепости был расположен Бузулукский бор, единственный 
гигантский сосновый массив среди степей Заволжья и Пред-
уралья. 

Самаро-Оренбургская оборонительная линия состояла из 
участков (дистанций): Нижнеуральский (Нижне-Яицкий), Са-
марский, Кизильский и других. В состав этой линии входили 
крепости Красно-Самарская, Борская, Ольшанская, Бузулук-
ская, Тоцкая, Сорочинская и Новосергиевская. 

В настоящее время это населенные пункты, имеющие в 
основном те же названия и расположенные вдоль русла реки 
Самары. 

 указано собирать рукописи и документы, 
относящиеся к царствованию Ивана Васильевича Грозного, 
Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича, и отсылать их в 
сенат, а сенат должен был, что в них относилось собственно до 
истории, посылать в Академию наук. А то, что по соображениям 
сената ещё подлежало тайне, отправлять в Кабинет. 

Тогда-то появились первые труды Миллера, иностранца, 
прибывшего в Россию в 1720 году и оказавшего бесценные 
услуги русской истории и вообще русскому просвещению. Ещё 
не зная основательно русского языка, он начал собирать матери-
алы по русской истории и издал по-немецки «Сборник статей по 
русской истории» (Sammlung der russischen Geschichte), который 
до сих пор не потерял своей цены. 

В 1732 году Миллер был командирован от Академии наук 
в Сибирь для изучения тамошнего края и пробыл в этой ко-
мандировке десять лет, а по возвращении много лет, до конца 
своей жизни, приводил в порядок собранные им материалы, 
относящиеся к географии, истории, этнографии и естествоз-
нанию России. 

Это собрание до сих пор хранится в московском Архи-
ве Иностранных дел, известное в учёном мире под названием 
Портфелей Миллера. До сих пор это собрание представляет не-
исчерпаемую сокровищницу для науки.

 
 указ о несостоятельных должниках: «О правилах 

для вершения дел о содержащихся под караулом несостоятель-
ных должников». 

В документе повелевалось все дела о несостоятельных 
должниках решить за месяц, а «кто не может платить пусть ра-
ботает», если найдет работу и платит, а кто не может найти рабо-
ту, тех отсылать на работу в Санкт-Петербург на каторгу. 

На Невском проспекте в Петербурге по проекту П.М. Ероп-
кина возведён Гостинный двор. 

Гостиный двор – это торговые ряды для продажи разных 
товаров, старорусский супермаркет. Среди появившихся в Го-
стином суконных, шёлковых и других рядов и линий появился и 
москательный ряд. Сочетание «москательные товары» применя-
лось в России примерно с XV века. Появилось оно в Астрахани, 
куда персидские и арабские купцы привозили экзотические пря-



ности, краску для волос и орехи из города Муската, который в 
разговорной речи стал именовать Москотой. 

Кстати, в москательном ряду Гостиного двора продавались 
не только орехи и краска, но и мыло, мочалки, проволока, раз-
личные коренья и аптекарские товары. Позднее съестные при-
пасы перешли в разряд бакалейных, а название осталось.

 борьбу с нищенством, императрица подписыва-
ет указ «О прекращении нищенства».

Велено здоровых нищих отправить на каторжные работы, 
на казенные заводы, в Оренбург, для того нищих ловить и в горо-
дах приводить в полицию, а где полиции нет, в другие судебные 
места, где их спрашивать, что за люди, откуда они прибыли.

 выслана из Москвы в Петербург разысканная по при-
казу императрицы Анны жена князя Михаила Алексеевича Голи-
цына. Князь Голицын, путешествуя в конце 1720-х годов по Ита-
лии, влюбился в итальянку низкого происхождения и женился на 
ней, приняв католичество. Вернувшись в Россию, он попытался 
сохранить свой брак в тайне, но скоро его отступничество от-
крылось. Князя вернули в лоно православия, и Анна Иоанновна 
сделала его своим шутом (именно его в 1740 году женили в Ле-
дяном доме: императрица женила Голицына на своей любимой 
шутихе Евдокии Ивановне Бужениновой), а его жену-итальянку 
императрица велела отыскать и тайно отправить в Петербург.  
О дальнейшей ее судьбе ничего не известно. 

 объявлен «казённым товаром».
В Иркутск послан купец и аптекарь для заготовки и присыл-

ки в Петербург ревеня в качестве «казенного товара». Ежегодная 
поставка определена в 800 пудов. 

Ревень поставлялся в аптеки и служил предметом экспорта. 

 то есть арестантов, определён новый по-
рядок содержания и добычи пропитания. 

Согласно новому указу Сената, деньги на своё содержание 
колодники должны были добывать сами, прося милостыню. 

Указ определял, что теперь они должны были ходить в связ-
ках по 2–3 человека с добрым караульщиком и в верхней одеж-
де. Запрещено пускать за милостыней подвергшихся пыткам, в 
окровавленных рубахах – таких должно было кормить из соби-
раемой прочими колодниками милостыни. 



Колодников по традиции, идущей ещё из до-
петровской Руси, отпускали просить по улицам 
Москвы милостыню себе на пропитание. Поэто-
му на улицах и площадях можно было видеть 
страшных, закованных в кандалы оборванцев, 
часто в окровавленных после пыток рубахах. 

Начиная с Петра I власти боролись с этим 
обычаем, стараясь ограничить число прося-
щих милостыню колодников, требуя, чтобы 
их сопровождала стража, пытаясь пристроить 
их на общественные работы.

 что должны делать дворяне со 
своими детьми, недорослями. По новому указу дворяне должны 
были приводить своих семилетних сыновей к герольдмейстеру 
(в обеих столицах) или к губернатору (в губерниях) для опреде-
ления их к учебе. 

В 16 лет им было положено сдавать экзамен по арифметике 
и геометрии, после чего их определяли в Кадетский корпус или в 
Морскую академию, а менее способных – на гражданскую службу. 

Тех недорослей, которые, будучи представлены в Сенат, 
не оказывали ни охоты, ни способности к военной службе и не 
могли быть приняты ни в Кадетский корпус, ни в Морскую ака-
демию, оставляли при Сенате для приготовления к гражданской 
службе. 

Они два дня в неделю являлись в сенатскую камеру для 
обучения арифметике, геодезии, геометрии, географии и грам-
матике, они не должны были посещать «вольных домов» (трак-
тиров) и играть в карты и кости, каждый день обязаны они были 
пудрить голову и в известные праздники вместе с кадетами хо-
дить ко Двору. Если у кого из них не оказывалось никакой охоты 
к учению, того отдавали в солдаты. 

Вообще, известно, что охоты к образованию у всего россий-
ского дворянства было очень мало: несмотря ни на какие царские 
указы, дворяне не хотели отдавать детей в учение, – и на смотр 
их возить уклонялись, и дома их ничему не обучали. 

 Анны Ивановны постоянно была нужда в 
деньгах. Россия впуталась в войны – и одна из них, турецкая, 
была продолжительна. Расходы государственные простирались 
до суммы около восьми миллионов в год. 

Скудность средств побуждала правительство прибегать 
к таким чрезвычайным мерам, как, например, в 1736 году 
гражданским чиновникам вместо наличных денег выплачи-
вали жалованье сибирскими мехами и китайскими товарами, 
а в 1739 году чиновникам, служащим в Москве и в городах  
(в губерниях и провинциях), платили половинное жалованье в 
сравнении с петербургскими коллегами.

 министров России утверждает кандидатуру Михаила 
Ломоносова вместе с двумя дворянскими детьми в длительную 



командировку за границу: Англию, Голландию и 
Францию, – «для смотрения славнейших химиче-

ских лабораторий». На дорогу М. Ломоносов по-
лучает 300 рублей, а на ежегодное проживание 
казна отпускает ему по 400 рублей: деньги по 
тем временам просто огромные. Почему так 
везло крестьянскому сыну, кто его продви-
гал и за что?

Христоматийно, начиная со школьных 
учебников, удивительную судьбу Михаи-

ла Васильевича Ломоносова, появившегося в 
Москве в 1730 году, объясняют тем, что талантливый «выходец 
из низов» изо всех сил тянулся к знаниям. Но разве достаточ-
но одной любознательности, чтобы сделать головокружитель-
ную карьеру учёного? И можно ли было в России крестьяни-
ну, хоть и не крепостному, достичь таких невероятных высот?  
И таких вопросов, касающихся судьбы замечательного русско-
го учёного, великое множество. Например, указ Святейшего 
Синода от 7 июня 1723 года строжайше запрещал принимать 
крестьянских детей в Московскую Заиконоспасскую славяно-
греко-латинскую академию. Михайло был в неё принят вопреки 
этому запрету в январе 1731 года. 

Эти вопросы порождали и порождают самые невероят-
ные версии, начиная с происхождения Михаила Васильевича. 
Например, о том, что Ломоносов был внебрачным сыном царя 
Петра I. Действительно, Пётр I неоднократно бывал в Архан-
гельске, где работал как простой плотник на Баженовской вер-
фи, а находилась эта верфь рядом с Куростровом, где родился 
будущий великий ученый. Сознание невольно связывает имена 
царя и крестьянина, потому что тогда, казалось бы, легче объ-
яснить загадки биографии Михаила Васильевича.

Сын простого рыбака из захудалой деревни на дальней 
северной окраине России, простолюдин и мужик стал членом 
Российской и Шведской академий наук, дворянином, учёным, 
признанным в России и всей Европе. За всю историю России 
ни один крестьянин не смог повторить судьбу Михаила Ло-
моносова. Даже составитель первого русского учебника ариф-
метики Леонтий Магницкий, тоже крестьянский сын. Даже 
И.П. Кулибин, уникум-самоучка, ставший главным механиком 
империи.

Первая загадка касается отца будущего учёного – Василия 
Ломоносова, который рано осиротел и жил на подворье у своего 
дяди. В описи 1710 года Василий отмечен бедным 30-летним хо-
лостяком, и в том же году он женился на дочери дьякона Елене 
Ивановне Сивковой. В ноябре 1711 года у них родился сын Ми-
хаил. Удивляет, что по описи 1722 года, через десять лет, Васи-
лий превратился в богатейшего человека Архангельского края: 
у него появилась большая усадьба, рыбные промыслы, пруд для 
рыбы, самый крупный в Архангельске двухмачтовый корабль 
на 90 тонн. Судно стоило тогда 500 рублей, деньги огромные! 
Как он сумел заработать такое богатство? 



Михаил Ломоносов буквально боготворил Петра I. Можно 
сказать, «как отца родного». Посвящал ему оды, мозаичные 
картины… А однажды вовсе сказал: «Ежели человека, Богу 
подобного по нашему понятию найти надобно, кроме Петра 
Великого – не обретаю!»

Ему сходили с рук дерзкие выходки за границей, скандалы 
на родине в Академии наук, как знаменитый пьяный скандал в 
стенах академии в апреле 1743 года. В отчёте записано: «…по-
носил профессоров отборной руганью, называл их ворами и та-
кими словами, что и писать стыдно, и делал против них руками 
знаки самым подлым и бесстыдным образом…» Многие загадки 
в жизни Михаила Ломоносова остаются без ответа.

Очень немногие современники были в силах оценить 
«странный гений» М.В. Ломоносова. Для России при этом он 
значил больше, чем Эйнштейн и Ньютон.

Конечно, царя-преобразователя и Ломоносова многое сбли-
жает: неистовая, романтическая любознательность, действен-
ный, беспокойный характер, жажда объять мыслью все науки 
и искусства. Но, возможно, это не столько «кровное», сколько 
духовное родство! Но загадок от этого меньше не становится.

Кстати, внебрачным сыном императора Петра I считали и 
знаменитого полководца Петра Александровича Румянцева-
Задунайского. Мать полководца – Мария Алексеевна – была 
дочерью видного петровского дипломата графа А.А. Матвеева. 
На одной из ассамблей во дворце и состоялось её знакомство с 
царем Петром I. Результатом этих галантных игр стало то, что 
Пётр I вскоре по придворным обычаям стал подыскивать для 
своей возлюбленной достойного жениха. И нужно было поспе-
шать, ибо та была уже на сносях. Выбор Петра пал на своего 
бывшего денщика Александра Румянцева, который благоговел 
перед царем, которому был обязан всем – и богатством, и карье-
рой, и положением. Когда же царь лично сосватал ему невесту, 
он воспринял это как должное. И сына, родившегося 4 января 
1725 года, в честь царя назвал Петром.

 служба судебно-медицинских медиков. Велено «в 
знатных городах содержать лекарей в обязанности которых 
входили и судебно-медицинские освидетельствования». Указано 
было, чтобы в Пскове, Новгороде, Твери, Ярославле и в других 
значительных городах завести врачей из старых военных лека-
рей. По указу местные жители должны были предоставить им 
свободную квартиру и платить жалованья по 12 рублей в месяц. 
Учреждались также в этих городах аптеки, где можно было бы 
купить медикаменты.

 за одним из самых больших пожаров в Москве – огонь 
бушевал от Арбата до Лефортово, сгорело 102 церкви, 11 мо-
настырей, 4 дворца, 6 торговых бань, 486 лавок, 2527 дворов 
и т. д. – загорелся Петербург. Крупнейший пожар уничтожил 
значительную часть города от истока Мойки до Зелёного моста 
(Полицейского моста на Невском проспекте). Сгорело более  



1000 домов, несколько сот человек погибло. Пожар побудил 
правительство «для открытия поджигателей» разделить город 
на несколько частей и в каждой за 3 дня произвести перепись 
жителей. Сохранилось свидетельство, что мера эта послужила 
«к открытию злоумышленников». Обличенных поджигателей 
сожгли на месте преступления. Через две недели, 7 июля, Каби-
нет министров велел перенести в другие места некоторые жи-
лые дома «на тесных дворах», а также кузницы и свечные лавки, 
с тем чтобы уменьшить опасность новых пожаров. 

Императрица писала генералу Ушакову: «Андрей Иванович, 
здесь в Петербурге так дымно, что окошко открыть нельзя,  
а все оттого, что горят леса и болота». Обеспокоенная по-
жарами в Северной столице и первопрестольной императрица 
приказала «найти такого мужика, который умеет унять пожар». 
Однако найти такого мужика не удалось. Значительно позже, в 
обеих столицах сложилась профессиональная пожарная охрана, 
обладающая навыками «унимать» пожарные бедствия. 

Во все города разосланы указы о принятии мер к предотвра-
щению пожаров, «О немедленном донесении Сенату о случив-
шихся пожарах», о неповышении цен на хлеб и другие припасы, 
о недержании пороха в городах, о ночных караулах на улицах 
Санкт-Петербурга и других городов, о неповышении цен на лес-
ные, кирпичные и прочие строительные материалы под страхом 
смертной казни.

 в России в Петербурге состоялись стрелковые сорев-
нования. 

Анна Ивановна приказала «учредить стреляние птиц, а на-
граждение за оное производить в золотых кольцах и алмазных 
перстнях». 

В этом же году прошли и первые спортивные стрелковые 
соревнования, где стрельба производилась по неживым мише-
ням.

 пожаловано 4000 десятин 
земли между Доном и Донцом, в пространстве, которое запу-
стело после укрощения Булавинского бунта. Тараканов мог вла-



деть этою землею потомственно и заселить ее пришлыми 
людьми, но исключительно малороссиянами. 

Восточнее территории, отданной Таракано-
ву, решено заселить нижние берега Волги и 

берега рек Иловли, Хопра и Медведицы 
донскими казаками и малороссиянами. 
Тогда же было принято решение из та-
ких переселенцев основать казацкое 

волжское войско.
 Приказано было составить опись зе-

мель Юго-Восточной России, начиная от Са-
ратова вдоль Волги до Царицына и до Дона, а от 

Дона по Хопру вверх до Саратова. 
Правительство предпринимало усилия по заселению 

всего этого края. 

 возвращено право штрафовать губернаторов, 
«дабы губернаторы в порученных им делах, в сборах и по 
посланным указам в ответах прилежно и рачительно по-
ступали». А губернаторам было дано право штрафо-
вать своей губернии воевод, «если который из них 
также законных причин не представит». 

 что Василий Кириллович Тредиаковский 
написал стихотворение игривого содержания, импе-
ратрица вызвала автора к себе и приказала ему про-
читать свое произведение. 

Вот как сам Тредиаковский описывал тот день: «Имел 
счастие читать государыне императрице, у камина, стоя на 
коленях перед ея императорским величеством; и по окончании 
онаго чтения удостоился получить из собственных ея импера-
торского величества рук всемилостивейшую оплеушину».

в Малороссии, объявился очередной само-
званец «царевич Алексей Петрович». Выяснилось, что это был 
работный человек Иван Миницкий. 

И он, и священник Гаврила Могило, оказывавший ему 
царские почести, были арестованы, допрошены и посажены 
на кол. 

 пациентов приняла амбулатория для бедных в Петер-
бурге. 

Это была первая в России амбулатория для бесплатного 
приёма бедных. Для работы в амбулатории при Главной аптеке 
учреждена должность врача.

 Грузинская гусарская рота. В ней первона-
чально было 70 рядовых и 17 человек командного состава из 
князей и дворян, выехавших из Грузии вместе с Вахтангом. 

Сохранились имена первых «вступивших в службу и веч-
ное подданство» России. Среди них – Мирвел Туманов, Иван 



Бедауров, Павел Гогибедов, Петр Челокаев, Николай Саакад-
зе, Иосиф Эристов, Фома Бараташвили, князь Орбелиани и 
другие. 

В русской армии тогда было четыре национальных объеди-
нения: сербские, молдавские, венгерские и грузинские гусары.

 институт губернских прокуроров. Прокурорский над-
зор в Российской империи получил зональную структуру. Во 
главе стоял генерал-прокурор. Он сосредоточил в своих руках 
нити надзора за законностью в государственных ведомствах и 
местных учреждениях управления. 

В числе прочих обязанностей у губернских прокуроров 
была и функция контроля финансовой деятельности губернато-
ров, исполнения правосудия и т.д.

 
 процветали. В рамках борьбы с этим 

злом появился указ «О подтверждении указов 1738 г. августа 9 
и декабря 2, о добровольной явке беглым драгунам, солдатам, 
матросам к своим командам и о наказании пойманных беглецов 
и их укрывателей». 

Шайки беглых указано было преследовать, ловить и «каз-
нить смертию». В том же году дозналось правительство, что 
толпы русского народа убежали в Польшу из провинций Вели-
колуцкой, Псковской и Новгородской с намерением составить 
в чужой земле разбойничью шайку и явиться в российских 
пределах: отправлен был в Великие Луки полк – не пропускать 
из-за границы русских беглецов. Но кражи, грабежи и убийства 
распространились и в самом Петербурге – в Петропавловской 
крепости убили часового и похитили деньги, предназначавшие-
ся для выплаты жалованья военным. 

Издан указ о борьбе с осквернением могил «Об определе-
нии смертной казни гробокопателям». За осквернение могил, а 
могилы раскапывали с целью извлечения ценных вещей, отны-
не полагалась смертная казнь. 

поступил указ императрицы о 
том, что необходимо истреблять множество расплодившихся в 
городе «непотребных собак, которые бегают и бесятся». 

В императорском указе говорилось, что одна из таких собак 
даже забежала на территорию Летнего сада и «жестоко изъела 
там двух лакеев». 

Кроме того, в Петербурге запрещено было здоровым и год-
ным к чёрной работе людям заниматься продажей плодов и ово-
щей по улицам.

 под началом капитана Мартына Петровича 
Шпанберга достигла Японии. Корабли вошли в бухту 

Сендай, посредине между северной оконечно-
стью Хонсю и современным Токио. Первым 
японцем, которого они встретили, был ры-

бак Кисабей. Позже он объяснил, что русские 



появились не ожиданно, когда он ловил рыбу. Он попросил у 
русских моряков немного еды, и они дали. Взамен этого он дал 
им табак. Они также дали ему маленькую карточку с изображе-
нием креста, и он их покинул. 

На следующий день несколько японских рыбаков приш-
ли на корабль и принесли русским большую рыбу, сома. Они 
заплатили за неё хлебцами и пятью маленькими серебряными 
монетами. 

Шпанберг составил рапорт о плавании русских кораблей 
в Японию и, к сожалению, отметил, что никакого договора с 
японцами заключить не удалось. Интересно, что в своих докла-
дах все русские подчеркивали любопытство и гостеприимство 
японцев. Японцы же были сдержанны в своих отзывах о рус-
ских. Они сообщали, что были удивлены пришельцам, стре-
мились сокращать время общения с ними и обо всех встречах 
незамедлительно докладывали властям. Так проявлялась в 
ХVIII веке политика изоляции Японии.

  – «Архангел Михаил», 
«Большерецк» и «Надежда» – впервые подошли 
3 июля к берегам Южных Курильских остро-
вов. И первым островом, на который русские 
моряки произвели высадку, был остров Ши-
котан, который на морской карте начальника 
экспедиции М.П. Шпанберга получил на-
звание Фигурный. Первая высадка русских 
моряков скорее всего состоялась в районе 
мыса Край Света. На следующий день кораб-
ли встали на рейде вблизи удобной бухты, в 
которой русские моряки провели подробные 
исследования и составили ее первое описание. 
Впоследствии бухта получила название Мало-
курильской. Затем корабли отправляются на юго-
запад вдоль Малой Курильской гряды. 7 июля был от-
крыт остров Зелёный. 

Дальнейшие странствия привели мореходов к Кунаши-
ру. Позднее остров Шикотан одно время назывался островом 
Шпанберга, но затем ему вернули его айнское название Шико-
тан, что значит «лучшее место».

 принцессы Анны Леопольдовны 
(племянницы Анны Ивановны) с принцем Антоном-Ульрихом 
Брауншвейг-Люнебургским. 

Анна Леопольдовна (Елизавета-Екатерина-Христина) была 
дочерью герцога Мекленбург-Шверинского Карла Леопольда и 
Екатерины, дочери царя Ивана V. 

Приехала в Россию в 1722 году вместе с матерью, чтобы из-
бежать жестокости отца. Принцесса жила при царице Прасковье 
Федоровне то в Москве, то в Санкт-Петербурге, то в окрестно-
стях столиц. С 1730 года воспитывалась при дворе своей тётки 
императрицы Анны Ивановны. Воспитательницей принцессы 



была назначена француженка, вдова генерала Адеркас. В право-
славии её наставлял Феофан Прокопович. В 1733 году приняла 
православие.

Для поиска подходящего жениха на Запад отправили 
генерал-адъютанта Левенвольде, который предложил двух кан-
дидатов: маркграфа бранденбургского Карла и принца Антона-
Ульриха Брауншвейг-Беверн-Люнебургского. 

Брак с первым привёл бы к сближению с Пруссией, брак со 
вторым, племянником императора Карла VI, – с Австрией. 

28 января 1733 Антон-Ульрих прибыл в Санкт-Петербург, был 
принят на русскую службу и 12 мая 1733 присутствовал при торже-
ственном обряде принятия принцессой Елизаветой православия. 

Но с браком не торопились: холодность, проявляемая Анной 
Леопольдовной к жениху, была слишком очевидной, и свадьбу 
отложили до совершеннолетия невесты.

 состоялась грандиозная по-
теха в Петербурге – свадьба шутов в «Ледяном доме». 

При дворе Анны жило множество карликов и карлиц, горбу-
нов и калек, дураков и дур, калмыков и даже негров. Все эти люди 
держали себя с большой развязностью. Одна из самых обычных 
проделок, пользовавшихся неизменным успехом у государыни, 
было сесть на корточки и кудахтать как курица, снесшая яйцо. 
Другая забава состояла в том, что половина дураков становилась 
лицом к стене, а другая награждала их пинками. Были и другие 
забавы, которым Анна предавалась с истинно петровским азар-
том. Женитьба в ледяном дворце её шута на шутихе была одной 
из таких забав. 

Шутом-женихом был бывший князь Михаил Алексеевич 
Голицын, а шутихой-невестой – калмычка Авдотья Ивановна 
Буженинова. 

Князь Михаил Алексеевич был разжалован в пажи и на-
значен придворным шутом после того, как стало известно, что 
во время путешествия в Италию он тайно принял католичество.  
В числе его обязанностей было поручение подавать императрице 
квас, за что он даже в официальных бумагах именовался «Квас-
ником». Своей приживалке, шутихе Авдотье Ивановне, фами-
лию Буженинова императрица дала за то, что та могла съесть 
буженины в неимоверных количествах. 

«Ледяной дом» был выстроен академиком Г. Крафтом на 
Неве, между Зимним дворцом и Адмиралтейством. «Всего уди-



вительнее то, что фасад дома был украшен восьмью ледяными 
пушками на лафетах, и при стрельбе из них оне выдерживали 
заряд в три четверти фунта пороха», – сообщал в Париж мар-
киз де ла Шетарди. 

Особенно восхитило свидетелей то, что железное ядро, вы-
пущенное из ледяной пушки с расстояния шестидесяти шагов, 
насквозь пробило доску толщиной в два дюйма. При «Ледяном 
доме» по русскому обычаю была выстроена ледяная же баня; ее 
несколько раз топили и желающие могли в ней париться. 

Разноплемённые гости были привезены на свадьбу со всех 
концов России. Свадебный поезд состоял из многочисленных 
экипажей, и кроме того, гости ехали на верблюдах, другие – на 
оленях, третьи – на собаках, четвёртые – на волах, пятые – на 
козлах, шестые – на свиньях и так далее. Возглавляли шествие 
«молодые», красовавшиеся в большой железной клетке, по-
ставленной на слона. После проезда по городу свадебный поезд 
остановился у манежа герцога Курляндского. Тут был приготов-
лен праздничный стол для гостей «из разных племен», приве-
зенных на свадьбу. Каждая национальная пара, помимо прочих 
яств, получала свое народное блюдо и национальный напиток. 
Это была одна из первых попыток в истории русской кулинарии 
систематизировать блюда разных народов Российской империи. 

 что предлогом для ареста кабинет-министра Ар-
темия Петровича Волынского послужил донос о растрате им пя-
тисот рублей казенных денег. В дополнение к этому на допросах 
в Тайной канцелярии выяснилось, что Волынский неуважитель-
но высказывался об императрице, дескать, «наша государыня 
гневается, иногда сам не знаю за что, резолюции от нее никакой 
не добьешься, герцог что захочет, то и делает!». 

Есть и иная версия относительно причин ареста и казни Во-
лынского. В начале 1740 года шла подготовка к возведению «Ле-
дяного дома». Главным распорядителем всеобщей потехи был 
Волынский. Он послал одного кадета привезти к нему академика 
Василия Кирилловича Тредиаковского, чтоб заказать ему написать 
и на празднике прочитать стихотворение. Кадет, явившись к Треди-
аковскому, объявил, что его требуют в кабинет, а потом повез его на 
«слоновый» двор, где находился тогда Волынский. Тредьяковский 
жаловался Волынскому на кадета, что он его перепугал, сказав, что 
требуют его в кабинет. Кадет же, со своей стороны, жаловался на 
Тредиаковского, что тот всю дорогу бранился. Тогда Волынский, не 
слушая объяснений Тредиаковского, надавал ему по щекам. И лишь 
после этого приказал Василию Кирилловичу идти к архитектору 
Еропкину, который и объяснил, что следовало написать. Получив 
наставления, Тредиаковский отправился домой и всю ночь сочи-
нял стихи. Но свежие воспоминания обиды от пощечин не давали 
ему покоя, и дождавшись утра, он, наскоро одевшись, отправил-
ся к герцогу Курляндскому просить милости и обороны. На беду 
его, прежде чем дождался он появления герцога, чтобы припасть к 
его ногам, вдруг вошел в переднюю Волынский, сам приехавший 
с утренним визитом к любимцу императрицы. Увидев Тредиаков-



ского, он сразу понял, что тот пришел на него жаловаться. 
Волынский «вытолкал пиита взашей» и передал ездовому, 

приказав отвезти его в комиссию под караул. 
Когда Волынский приехал в комиссию, то при-

казал снять с Тредиаковского шпагу и дать ему не-
сколько ударов палкой по спине. По словам же са-
мого Тредиаковского, он получил 70 ударов. После 
того его оставили в комиссии под арестом до утра. 

Тредиаковский под караулом всю ночь твердил 
стихи, которые должен был читать перед публикою 

«в потешной зале». Вечером повезли его в маскарадном 
платье под маскою в потешную залу, там он прочитал наизусть 

перед публикою свои стихи и тотчас отведен был под карау-
лом опять в комиссию, где ему вновь пришлось переночевать. 
Утром, перед тем как отпустить сочинителя, Волынский, мол, 
снова приказал караульному офицеру «отсчитать» Василию Ки-
рилловичу 10 ударов палкой. 

Все эти события остались бы для Волынского без послед-
ствий, но любимец императрицы Бирон нашел в той истории 
с Тредиаковским причину насолить своему сопернику. Бирон 
подал государыне жалобу, вменяя себе в личное оскорбление 
поступок, который дозволил себе Волынский с Тредиаковским 
в приемной герцога. Он при этом припомнил, как Волынский 
еще в прошлом году подавал государыне записку, в которой хо-
тел привести в подозрение приближенных к ее величеству особ. 
Императрица уважала Волынского и не собирались его губить. 
Анна Ивановна отказала своему любимцу в просьбе. Тогда Би-
рон категорически заявил государыне: «Либо он, либо я! Если 
Волынский не будет предан суду, я принужден буду навсегда 
выехать из России». После просьб Бирона, «сопровождавшихся 
то коленопреклонениями, то прорывами досады», она приказа-
ла провести суд над Волынским. Назначен был верховный суд 
из сенаторов и пятнадцати особ по указанию императрицы.

15 апреля 1740 года Волынского судили. Членами судной ко-
миссии были: генерал Григорий Чернышев, генерал Андрей Уша-
ков, Александр Румянцев, князь Иван Трубецкой, князь Репнин, 
Михаило Хрущев, Василий Новосильцев, Иван Неплюев и Петр 
Шипов. Относительно поступка с Тредиаковским Волынский без 
всякого оправдания признал себя виновным. Вместе с прочим он 
сознавался, что позволял себе дерзкие отзывы об императрице, 
хотя и уверял, что при этом злого умысла сделать что-нибудь ху-
дое у него на уме никогда не было. Этим сознанием Волынский 
себя погубил. Двое членов судной комиссии – адмирал Головин и 
князь Куракин – вышли из комиссии.

Суд приговорил Волынского к смертной казни через «поса-
жение на кол». Причастные к его делу друзья, которым он читал 
свой проект, переданный потом государыне, и слышал от них 
одобрения, были также осуждены: президент Коммерц-коллегии 
Мусин-Пушкин был лишен языка и сослан в Соловки, архитектор 
Еропкин и Хрущёв приговорены к отрублению головы, Соймонов, 
секретарь кабинета Эйхлер и де ля Суда – к наказанию кнутом и к 



ссылке в каторжную работу. Анна Ивановна приговор под-
писала. 

27 июня А.П. Волынский был казнен. Казнь свер-
шилась на Петербургской стороне, на площади у 
Конного рынка. В Петропавловской крепости нака-
нуне ему вырвали язык и поэтому, когда рано утром 
осужденных вывели из крепости, нижняя часть 
лица Волынского была прикрыта красной тряпкой. 
На эшафоте был прочитан указ, в котором было 
сказано, что государыня смягчает казнь, заменяя по-
сажение на кол отрублением головы. Это, мол, должно 
приободрить несчастного в последние минуты. 

На эшафоте Волынскому отрубили вначале руку, а потом и 
голову. Вместе с Волынским казнены его единомышленники – 
А.Ф. Хрущев и архитектор П.М. Еропкин. За казнью наблюдала 
огромная толпа. 

После совершения казни над Волынским, Еропкиным и 
Хрущевым тела казненных оставлены были в продолжение 
часа на эшафоте для зрелища всему народу, потом отвезены 
были во двор церкви Сампсона Странноприимца и там погре-
бены в одной могиле. Соймонова, Эйхлера и де ля Суду после 
наказания кнутом на том же эшафоте отправили в тот же день в 
Сибирь. Через три дня после того сын казненного Волынского и 
две дочери его были отправлены в Сибирь, дочери были насиль-
но пострижены. Брат Волынского без всякого повода был поса-
жен в крепость. Уже по смерти Анны Ивановны правительница 
Анна Леопольдовна освободила их всех и приказала признать 
пострижение девиц незаконным и недействительным. При им-
ператрице Елизавете Петровне обе дочери Волынского вышли 
замуж за знатных особ.

По возвращении из ссылки дети Волынского поставили па-
мятник на могиле своего отца, похороненного вместе с Хрущевым 
и Еропкиным близ ворот церковной ограды Сампсониевского хра-
ма (на Выборгской стороне). В 1886 году, по инициативе издателя 
журнала «Русская старина» историка, журналиста и обществен-
ного деятеля Михаила Ивановича Семевского, на пожертвования 
частных лиц на могиле был воздвигнут новый памятник.

 17 октября 1740 года, сказав Би-
рону: «Не бойсь!», российская императрица Анна I Ивановна 
(Иоанновна) умерла. 

Накануне герцог Курляндский, Лифлянский и Семигаль-
ский Эрнст Иоганн Бирон назначен регентом при младенце-
наследнике. Объявление Бирона регентом представлялось со-
вершенно беспрецедентным актом. По основной версии, на 
этом настоял сам Бирон, по другой – даже Бирон был несколько 
растерян таким назначением.

По свидетельству современника, причиной смерти Анны 
Иоанновны стала «каменная болезнь», так как «по вскрытии 
тела императрицы нашли в чреслах камень такой величины, 
что он обнимал всю внутренность утробы...» 



 нём вспомнили совершенно 
неожиданно спустя два с поло-
виной столетия после гибели. 
Вдруг, в сентябре 2010 года, все 
российские СМИ сообщили, 
что в городе Холмогоры Архан-
гельской области археологи об-
наружили останки российского 
императора Ивана VI Антоно-
вича. Царствование Ивана Ан-
тоновича было недолгим – все-
го 404 дня. Место захоронения 
свергнутого императора до сих 
пор было неизвестно. 

Существовала версия, что 
после отпевания в Петербурге 
тело убитого в 1764 году Ива-
на VI Антоновича могли до-
ставить в Холмогоры, где еще 
содержалась его высланная по-
сле переворота семья. 

Газеты даже опубликовали 
предполагаемый реконструиро-

ванный портрет молодого человека. Останки императора были 
обнаружены археологами в ходе поиска тайного захоронения 
отца Ивана VI – генералиссимуса Антона-Ульриха Брауншвейг-
ского, похороненного в 1776 году в селе Холмогоры у церкви 
Успения Богородицы. Поиски проводились в связи с угрозой 
утраты останков по причине сноса водонапорной башни, по-
строенной на фундаменте разрушенной церкви. 

Правда, к этой находке останков в дорогом гробу из ка-
рельской берёзы многие учёные отнеслись с осторожностью. 
Но главное, что случившееся напомнило жителям России об 
удивительной и неповторимой странице истории собственной 
страны.

, сын герцога Антона-Ульриха 
Брауншвейгского и мекленбургской принцессы Анны Леополь-
довны, племянницы российской императрицы Анны Ивановны, 
родился 12 августа 1740 года. 

6 октября 1740 года Анна Ивановна объявила Ивана Анто-
новича наследником русского престола. Через десять дней гер-
цог Курляндский, Лифлянский и Семигальский Эрнст Иоганн 
Бирон был назначен регентом при младенце-наследнике, что 
представлялось современникам совершенно беспрецедентным 
актом. На следующий день после назначения регента, 17 октя-



бря 1740 года, российская императрица Анна Ивановна Романо-
ва умерла и над семейством Антона-Ульриха и Анны Леополь-
довны стал надзирать правитель Эрнст Бирон.

Анна Леопольдовна (Елизавета-Екатерина-Христина Мек- 
ленбург-Шверинская) была дочерью герцога Мекленбург-
Шверинского Карла Леопольда и русской царевны Екатерины, 
дочери царя Ивана V. Приехала в Россию в 1722 году вместе с 
матерью. Их приезд был, по сути, побегом от жестокости Карла 
Леопольда. 

В России Анна жила в доме своей бабушки царицы Праско-
вьи Фёдоровны, то в Москве, то в Санкт-Петербурге, то в окрест-
ностях столиц. В 1733 году принцесса Елизавета-Екатерина-
Христина Мекленбург-Шверинская приняла православие и 
получила новое имя – Анна (в честь своей тётушки императрицы 
Анны Ивановны, которая стала и крёстной матерью). Отчество для 
юной принцессы выбрали по второму имени отца – Леопольдов-
на. Тётка и крёстная мать, императрица Анна Ивановна, решив 
выдать Анну замуж, предложила ей двух женихов: маркграфа 
бранденбургского Карла и принца Антона-Ульриха Брауншвейг-
Люнебургского. Анна Леопольдовна честно призналась, что ей 
не нравился ни один из кандидатов. 

Злые языки утверждали, что всему причиной была Юлия 
Менгден, которая затем стала фавориткой Анны Леопольдовны. 
Мол, у них были более чем дружеские отношения, и мужчины 
там не требовались.

По приезде в Россию Антон-Ульрих был принят на русскую 
службу и зачислен полковником третьего кирасирского полка, 
названного в честь его сначала бевернским, а затем брауншвейг-
ским. Служа волонтёром в армии Миниха, принц Антон отли-
чился при взятии Очакова и был произведён в генерал-майоры. 
За участие в походе к Днестру в 1738 году он был пожалован чи-
ном премьер-майора Семёновского полка и орденами Св. Алек-
сандра Невского и Андрея Первозванного. В феврале следую-
щего года принц был произведен, по случаю заключения мира с 
Оттоманскою Портою (Турцией), в генерал-лейтенанты, а затем 
назначен шефом кирасирского полка.

 что Анне не нравился ни один из двух женихов, попы-
тался воспользоваться Бирон, предложивший принцессе Анне в 
качестве возможного жениха своего сына Петра. Причём фаво-
рита императрицы не смутила даже разница в возрасте – Пётр 
был моложе Анны на шесть лет. После этого Анна сделала вы-
бор в пользу принца Брауншвейгского Антона-Ульриха, хотя 
и не скрывала, что не любила его. 3 июля 1739 года в церкви 
Казанской Божией Матери в Петербурге совершилось торже-
ственное бракосочетание принца Антона с принцессой Анной 
Леопольдовной. В августе 1740 года на свет появился наследник 
престола Иван Антонович.

 Эрнст Иоганн Бирон посадил отца им-
ператора Антона-Ульриха под домашний арест, а сам зачастил 



к цесаревне Елизавете Петровне. Дело в том, что он не оставил 
надежды подарить русский престол своему сыну Петру. Одна-
ко Елизавета замуж за Петра не собиралась, но Бирон и цеса-
ревна сошлись в другом. Как и Бирон, Елизавета ненавидела 
семейство Антона-Ульриха и вместе с Бироном готовила заго-
вор: младенца-императора и его родителей выслать из России, 
пригласить из Голштинии наследником юного Петра III, саму 
Елизавету провозгласить регентшей, а затем и императрицей. 
Угроза очередного дворцового переворота становилась оче-
видной.

 Эрнст Иоганн Бирон правил лишь три недели. Фельд-
маршал, граф Христофор Антонович Миних произвёл двор-
цовый переворот. Герцог Курляндский Эрнст Иоганн Бирон 
арестован и сослан в Пелым. Интересно, что последним о том, 
что случилось, узнал Антон-Ульрих. Позднее был опубликован 
манифест, в котором бывший регент Бирон сравнивался с «царе-
убийцей» Борисом Годуновым, а его утверждение у власти объ-
яснялось тем, что Бог «восхотел было всю Российскую нацию 
паки наказать... бывшим при дворе ее императорского величе-
ства обер-камергером Бироном». 

За свое трёхнедельное регентство Бирон сделал два полез-
ных дела: уменьшил подушную подать за 1740 год и распоря-
дился зимой выдавать шубы караульным солдатам. Кроме того, 
князю Александру Андреевичу Черкасскому возвращен камер-
герский чин и «дозволено жить, где захочет» (в результате ин-
триг самого Бирона в 1732 году он был удалён из столицы). 

Бирон с семейством был отправлен в Шлиссельбургскую 
крепость. Для расследования его преступлений правительница 
учредила особую комиссию. 

 два дня после ареста Бирона регентом при императоре-
младенце Иване Антоновиче стала его 22-летняя мать – Анна 
Леопольдовна. Она вступила в права регентства с титулом «бла-
говерная государыня великая княгиня Анна, правительница всея 
России». 

После дворцового переворота, произведенного графом Хри-
стофором Антоновичем Минихом, и ареста Бирона состоялась 
присяга гвардейских полков на верность «благоверной госуда-
рыне правительнице великой княгине Анне всея России». 

Кабинет министров возглавил Христофор Антонович Ми-
них. Миних был объявлен «первым в империи» после принца 
Антона, отца малолетнего императора Ивана, и стал главным ру-
ководителем как внутренней, так и внешней политики страны. 

Внутри правящей партии шла постоянная борьба, и в марте 
1741 года Анна Леопольдовна подписала манифест об отставке 
Миниха. Устранение Миниха отразилось прежде всего на внеш-
ней политике России: ориентированная прежде на Пруссию, она 
склонилась теперь на сторону Австрии. Австрийский посол, 
покинувший Россию ещё при жизни императрицы Анны Ива-
новны, маркиз Ботта, вернулся в Санкт-Петербург. Сближение 



России с Австрией было нежелательно не только для Пруссии, 
но и для Франции, которой в конце концов удалось подтолкнуть 
Швецию объявить войну России.

 своего правления Анна Леопольдовна за-
нялась переустройством дворцовой жизни: уволила всех при-
дворных шутов, «наградив их приличными подарками». С того 
времени официальное звание «придворного шута» при дворе 
русских императоров было уничтожено. 

Правительница не оставила без внимания и светскую 
жизнь, – она подписала указ, ограничивающий роскошь. «Шел-
ковой парчи платье в четыре рубля аршин» могли отныне но-
сить только особы первых пяти классов. Лицам следующих трех 
классов дозволялось носить парчу по три рубля аршин. Тем, у 
кого не было рангов, возбранялось носить бархатную одежду 
и шелковые подкладки. Ткани и сукна дороже семи рублей за 
аршин вообще запрещалось ввозить в Россию. У купцов такие 
товары конфисковывались, а с покупателей брали штрафы – «на 
госпитали». Был принят Суконный регламент – свод правил, ре-
гулирующих производство сукна.

 у всех подданных русской короны стала суббо-
та, так как именно в этот день раз в неделю Анна Леопольдовна 
разрешила подданным передавать ей жалобы на работу колле-
гий и Сената. Делалось это для того, чтобы затянувшиеся дела 
могли «быть самими нами рассматриваны и решены». 

Для облегчения от волокиты челобитчиков на высочайшее 
имя была учреждена должность рекетмейстера, который, кроме 
приема, разбора и направления челобитных, объявлял Сенату 
высочайшие резолюции на его всеподданнейшие доклады и Си-
ноду – именные повеления. 

В отношении Святейшего Синода жалобы не принимались, 
но самому Синоду было велено «иметь прилежное старание о 
всех монастырях учинить порядочный штат, коликому числу 
монахов в котором монастыре по званиям быть надлежит, и что 
им из доходов употреблять, а остальные доходы употребить на 
гошпитали, на школы, на содержание сирот».

Не осталась без внимания Анны Леопольдовны и финан-
совая сфера: все государственные учреждения обязывались 
представить в Сенат сведения о своих расходах. Кроме того, 
Анна Леопольдовна утвердила «Устав о банкротстве». Соглас-
но «Уставу о банкротстве» Коммерц-коллегия отныне в тече-
ние трех дней с барабанным боем извещала население города 
о банкроте, чтобы кредиторы в течение двух недель могли бы 
предъявить свои претензии.

Реорганизовывать жизнь армии она не стала, а поручила это 
дело своему супругу. 

 был пожалован званием генералис-
симуса. Официально звание генералиссимуса в России было 
введено Воинским уставом 1716 года. 

î ê ê



Хотя и до этого Пётр I удостаивал этим вы-
сочайшим воинским званием воеводу Алексея 
Семёновича Шеина, а звания «генералиссимусов 
потешных войск» присвоил Фёдору Юрьевичу Ро-
модановскому и Ивану Ивановичу Бутурлину. По-
сле принятия Воинского устава, в 1727 году, этого 
звания был удостоен только Александр Данилович 
Меншиков.

 как фельдмаршал Христофор Ан-
тонович Миних был назначен «первым министром 
в его императорского величества канцеляриях», он 

получил богатый серебряный сервиз,  170 000 ру-
блей и имение Вартенберг в Силезии, принадлежавшее 

Бирону. А супруге Миниха, «первого в империи по генералис-
симусе», Ваpваpе-Элeоноpе (ypождeнной баpонeссе Мальцан) 
всемилостивейше повелено иметь первенство «пред всеми 
знатнейшими дамами». 

Вице-канцлер граф Андрей Иванович Остерман был на-
значен генерал-адмиралом, с оставлением кабинет-
министром, кабинет-министр князь Алексей 
Михайлович Черкасский – великим кан-
цлером, граф Михаил Гаврилович Го-
ловкин – вице-канцлером и кабинет-
министром, вместо Бестужева. Много 
было роздано и других наград. 

Народу также были объявлены 
милости, подтверждены все прежние 
указы о прощении «вин, штрафов и 
недоимок», возвращены тысячи ссыль-
ных из Сибири и других мест, объявлено 
о нелицемерном и истинном отправлении 
правосудия по всей империи.

 залива Авача основан Петропавловский острог (бу-
дущий Петропавловск-Камчатский). 

Название Петропавловску дали по названиям кораблей Ви-
туса Беринга «Святой Петр» и «Святой Павел», зазимовавших 
здесь. 

 русского учёного-гидрографа, картографа и географа, 
генерал-кригскомиссара и действительного тайного советника 
Фёдора Ивановича Соймонова, кажется, вобрала в себя все па-
радоксы удивительного XVIII века. Он автор первой русской пе-
чатной карты, атласа и лоции, а также «Описания» Каспийского 
моря, составитель атласа Балтийского моря. Соймонов участво-
вал и в Персидском походе Петра I и составил его описание. 

В 1713 году, после окончания Московской навигацкой 
школы, двадцатиоднолетний Фёдор Соймонов был произведен 
в гардемарины. Для усовершенствования в морском деле был 
послан в Голландию, где пробыл три года. По возвращении в 



Россию был произведен в мичманы и определен на корабль 
«Ингерманландия». 

В 1719 году был послан в устье Волги на Каспий для опи-
сания и составления карт. 

На берегах Каспия Соймонов пробыл до 1716 года, иногда 
бывая в Санкт-Петербурге. Карта Каспийского моря, составлен-
ная им в 1721 году, была в том же году послана в Парижскую 
Академию наук. Материалы, собранные за период своего пре-
бывания на Каспии, Соймонов обобщил в «Описании Каспий-
ского моря и чиненых на нем российских завоеваний, яко часть 
истории Петра Великого», вышедшем в свет в 1763 году.

В 1727 году был переведен на Балтийский флот, а через 
три года назначен прокурором в Адмиралтейств-коллегию, а 
в 1732 году – обер-штер-кригс-комиссаром флота. В 1734 году 
участвовал в морском походе и в блокаде Данцига. С 1736 году 
переведен на гражданское поприще и прикомандирован для 
рассмотрения следственных дел помощником к Шафирову, 
возглавлявшему Сибирский приказ. В 1737 году Соймонов 
успешно выполнил возложенные на него переговоры с ханом 
Калмыцкой орды Дундуком, прикочевавшим к Астрахани и 
Царицыну и намеревавшимся перебраться за Кубань. Соймо-
нов добился, что хан признал себя вассалом императрицы и 
послал в русскую армию 10 тыс. калмыков.

В 1738 году назначен обер-прокурором Сената с чином генерал-
майора. Соймонов был определен в Адмиралтейств-коллегию «для 
надзора при сочинении подробных ведомостей с 1734 по текущий 
о расходах денежной казны». На новом месте службы он рас-
крыл ряд упущений и самовольных растрат президента коллегии  
Н.Ф. Головина, в котором нажил себе врага. В том же году Соймо-
нов издал атлас Балтийского моря под названием «Морской светиль-
ник, или Описание Варяжского моря». В 1735 году Сойманов издал 
«Экстракт штурманского искусства...» Был назначен генерал-кригс-
комиссаром в Адмиралтейств-коллегию. Соймонов произвёл в кол-
легии тщательную ревизию и в 1740 году подал обширное предло-
жение о необходимости реформ во флоте. Но предложения остались 
без внимания. Но в том же 1740 году обвинен по делу Артемия Пе-
тровича Волынского и приговорён к смертной казни. Манифестом 
императрицы смертная казнь была заменена наказанием кнутом 
и ссылкой в Сибирь в вечную каторгу. Причиной ссылки стал, 
как считается, отказ Соймонова подписать показания про-
тив Волынского. Соймонов был сослан в Охотск, где на-
ходился в 1740–1742 годах. 

В марте 1742 года он был прощён, но остал-
ся жить в Охотске, где впоследствии ему было 
разрешено поступить на службу во флот.  
С 1753 года руководил Нерчинской экспеди-
цией; составил подробный план и описал бе-
рега Амура. В 1754 году основал навигацкую 
школу в Нерчинске и в том же году составил 
«Сокращенное описание о приращениях Все-
российской империи».



В 1757 году Соймонов назначен Сибирским губернато-
ром. На посту губернатора он открыл в Охотске морскую 
школу и геодезическую школу в Тобольске, приказал по-
строить несколько новых судов на озере Байкал, построить 
маяк и гавань при Посольском монастыре. По его же ини-
циативе был уничтожен Анадырский острог. 

В 1763 году оставил пост Сибирского губернатора и по при-
бытии в Москву назначен сенатором в Сенатскую контору. 

В 1766 году Фёдор Иванович Соймонов уволён от всех 
должностей с чином действительного тайного советника и с 
пенсией. 

 Анны Леопольдовны, которая всячески стремилась 
ограничить роскошь, однако, вполне соответствовали привыч-
кам того времени и вкусам самой правительницы. Но вкусы 
Анны, как считали современники, едва ли могли приобрести 
особое изящество при провинциальном дворе ее отца, герцога 
Мекленбургского. Фельдмаршал граф Миних вспоминал, что 
«она повязывала голову белым платком, не носила фижм и в та-
ком виде являлась к обедне, в публике, за обедом и после него, 
когда играла в карты с избранными партнерами».

В качестве примера вкусов Анны часто приводят один пор-
трет из собрания Русского музея, приписываемый Ивану Виш-
някову. На нём мрачноватая Анна Леопольдовна в оранжевом 
платье. Портрет интересен особым «домашним» характером ко-
стюма – его никак нельзя назвать «парадным неглиже» времен 
Анны Леопольдовны.

 всё прочнее основывались в России.
Генерал русской службы Яков Вилимович Кейт (Джеймс 

Фрэнсис Эдвард Кейт) был назначен провинциальным Великим 
Мастером для России, так указывается в документах Великой 
Ложи Англии. Отпрыск знатного шотландского рода, традицион-
но тесно связанного со Стюартами, был в то время наместником 
в Малороссии, исполнявшим обязанности гетмана. С основания 
нескольких лож генералом и началось широкое распростране-
ние масонства в России. Первоначально большинство членов 
русских лож были иностранцами – офицерами на русской служ-
бе и купцами, но вскоре стало расти и число масонов, русских 
по рождению.

 об отставке Христофора Антоновича Миниха 
принц Антон на радостях распорядился читать указ об отставке 
на улицах с барабанным боем. 

Анна Леопольдовна была очень недовольна бестактным 
распоряжением супруга по отношению к человеку, спасшему её 
от Бирона и сделавшему правительницей, и распорядилась, что-
бы Сенат отправил к Миниху троих сенаторов с извинениями. 

 Миниха и возвращения австрийского 
посла в Петербурге объявился саксонский посланник граф 



Мориц Карл Линар, который в свое время за чрез-
мерное увлечение Анной Леопольдовной по прось-
бе императрицы Анны Иоанновны был отозван из 
России. Именно после этого за Анной Леополь-
довной императрица установила такой жесткий 
контроль, что девушка оказалась на целых пять 
лет изолированной от общения с окружающими 
ее людьми, что, разумеется, усугубило её и без 
того замкнутый характер. Интересно, что пор-
трет Линара оставила Екатерина II, правда, 
видевшая его девять лет спустя: «Это был че-
ловек, соединявший в себе, как говорят, большие 
знания с такими же способностями. По внешности это был 
в полном смысле фат. Он был большого роста, хорошо сложен, 
рыжевато-белокурый, с цветом лица нежным, как у женщины. 
Говорят, что он так ухаживал за своей кожей, что каждый день 
перед сном покрывал лицо и руки помадой и спал в перчатках 
и маске. Он хвастался, что имел восемнадцать детей и что все 
их кормилицы могли заниматься этим делом по его милости. 
Этот, такой белый, граф Линар имел белый дамский орден и 
носил платья самых светлых цветов, как, например, небесно-
голубого, абрикосового, лилового, телесного».

Возвращение Линара в Петербург было воспринято пра-
вительницей с нескрываемым восторгом. Он нанял (или, как 
говорят некоторые современники, для него был снят самой 
правительницей) дом, граничивший с садом у Летнего двор-
ца, в котором жила Анна Леопольдовна. В ограде сада была 
устроена особая дверь, близ которой стоял часовой, получив-
ший строгое приказание не впускать никого, кроме Линара. 
Её порога не мог переступить даже супруг правительницы, 
Антон-Ульрих.

Возвращение Линара осложнило отношения между Анной 
Леопольдовной и её мужем. Тем не менее Линар был сделан обер-
камергером русского двора, ему пожаловали ордена Св. Алексан-
дра Невского и Св. Андрея Первозванного. 

Чтобы окончательно привязать Линара к России, Анна 
Леопольдовна решила устроить его брак со своей фавориткой 
Юлианой Менгден. 13 августа обручение торжественно от-
праздновали в доме Миниха-сына. На обеде присутствовала вся 
императорская фамилия. Кольца, которыми обменялись жених 
и невеста, отличались необыкновенной ценностью. Считается, 
все эти празднества были только ширмой для сокрытия отноше-
ний Линара и Анны Леопольдовны.



Линар уехал на родину, чтобы подготовить все 
нужное для брака. По слухам, при разлуке его осы-
пали подарками и знаками внимания. Он увозил 
с собою, как говорили, золота, драгоценностей 
и денег свыше чем на миллион рублей. Часть их 
была дана ему в виде подарка от невесты, день-
ги он должен был положить от её имени в фонд 
дрезденского казначейства, драгоценности принад-
лежали Российскому двору. Они были отданы Линару 
правительницей по описи под расписку министра в их 
получении, для поправки и переделки.

На обратном пути, в Кенигсберге, он узнал о падении пра-
вительства и в Россию не поехал. М.П. Бестужев не раз просил 
Линара вернуть драгоценности, которые он увез из России, но 
получал отказ. Судьба драгоценностей очень волновала Елиза-
вету Петровну. Известно, что она писала начальнику охраны: 
«Спроси Анну, кому отданы были ее алмазные вещи, из кото-
рых многие не оказались в наличии. А если она, Анна, упор-
ствовать станет... то скажи ей, что я вынуждена буду Жульку 
(Юлию Менгден. – А.М.) пытать и если ей ее жаль, то она не 
должна допустить её до такого мучения». Затем брат Юлии 
Менгден по возвращении из изгнания просил у бывшего же-
ниха сестры вернуть ее имущество. Линар ответил, что сдела-
ет это в том случае, если ему вернут его расписку. Дело каза-
лось совершенно безнадежным, но нужные бумаги случайно 
открылись. Императрица Екатерина II, вступив на престол и 
пересматривая вещи Анны Леопольдовны, нашла их в одном 
из ящичков, в которых бывшая правительница хранила свои 
драгоценности. Тогда Менгден с документами отправился в 
Дрезден и получил от Линара все, что было в них названо, но 

проценты с денег за истекшие двадцать лет Линар уплатить 
отказался.

 – корабль (пакетбот) Алексея Ильи-
ча Чирикова – достиг Аляски. 

Состоялось открытие нескольких островов Але-
утского архипелага. Так мореплаватель и помощник 
Беринга Алексей Ильич Чириков первым из евро-
пейцев достиг северо-западного побережья Север-
ной Америки на пакетботе «Св. Павел», построен-
ном в Охотске. 

 со шведами погиб любимый герой ка-
зачьих песен, донской атаман Иван Матвеевич Краснощёков.  
Со времен Петра I Краснощёкова называли грозой Кавказа. 

О храбрости Ивана Краснощёкова, о его выносливости, 
причём не только в боях, но и в застольях, ходили легенды. Ан-
глийский резидент, которому довелось увидеть донского казака 
Краснощёкова в Санкт-Петербурге в 1741 году, перед началом 
русско-шведской войны, был поражён его «диким видом» и 
множеством ран и рубцов на его теле.



Краснощёков был одним из любимых героев каза-
чьих песен, которые до сих пор поют на Дону старин-
ным тягучим напевом. В одной из них поётся, как 
«меж Кум-рекою, между Тереком ходил-гулял млад 
Донской казак... млад охотничек, за плечьми но-
сил пищаль-турку, винтовочку... вместо целика у 
неё брильянт-камень, на винтовочке написано, 
как напечатано, что Иван ли сударь Краснощё-
ков сын... Он и шёл-то не стёжкою и не дорож-
кою, а всё тропинкою, да звериною...».

Пётр Николаевич Краснов, будущий генерал 
и атаман Всевеликого Войска Донского, в 1909 году 
в своей книге «Картины былого Тихого Дона» дал «дон-
скому казаку Ивану Матвееву, по прозванью Краснощёков» сле-
дующую характеристику: «Суровые Кавказские горы со снего-
выми хребтами, густые дремучие леса, богатые зверем, глухие 
чеченские аулы с дикими и смелыми горцами, голубое море 
Хвалынское (Хвалынское море – древнерусское название Ка-
спийского моря. – А.М.) были знакомы Краснощёкову с самых 
юных лет. Мальчиком лет 15-ти, со станицей удалых казаков-
охотников ушёл он на Кавказ. Охота и война с горцами научи-
ли его ездить на коне, охота и война сделали из него стрелка 
на редкость. В этих набегах молодой казак был ранен в ногу. 
Лечить было некому, да и некогда. Враг был кругом. Краснощё-
ков с товарищами охотились за добычею едва не во вражеском 
стане.

Богатырское здоровье и молодость вылечили Краснощё-
кова, но рана давала себя чувствовать. Краснощёков слегка 
прихрамывал. Однако, и раненый он продолжал свои набеги 
на татар и горцев. И те прозвали его “Аксак”, что на язы-
ке горцев означает – хромой. Черкесы и боялись и уважали 
Краснощёкова. Они считали его героем. “Аксаком” пугали 
детей».

Широкую известность бесстрашного воина и искусного 
командира Иван Краснощёков приобрёл во время знаменитой 
Северной войны России со Швецией за выход в Балтийское 
море. Сам царь Пётр I очень ценил Краснощёкова. «Отважен 
безмерно», – говорил Пётр, поручая донскому казаку особо от-
ветственные задания.

– свод правил, регулирующих про-
изводство сукна: «регламент или работные регулы на 

суконные и каразейные фабрики», начал разрабаты-
ваться по настоянию Миниха. Причиной появле-
ния этого свода правил стали постоянные жалобы 
войскового начальства на плохое качество сукон. 

Регламент предписывал, чтобы фабричные 
машины и все приспособления находились в по-

рядке, чтобы сукна выделывались определенных 
размеров и качества, чтобы фабриканты не за-

ставляли рабочих работать более 15 часов в день 



и выдавали им известное жалованье (от 15 до 18 рублей в 
год), чтобы содержали при фабриках госпитали для рабочих, 
и прочее.

 что на приеме 23 ноября 1741 года состоялась 
встреча 22-х летней правительницы Анны Леопольдовны и це-
саревны Елизаветы Петровны 31 года от роду. Свидетелей нерв-
ного разговора двух женщин не было, но, по одной версии, обе 
«возвысили голос», по другой – «расплакались». 

Эту историю современники описывали так. Все заметили, 
что Анна Леопольдовна была не в духе: она долго ходила взад и 
вперед, а потом вызвала Елизавету в отдельную комнату. Здесь 
между ней и царевной состоялся неприятный разговор. Анна 
Леопольдовна начала с упреков в адрес Шетарди. Елизавета 
общалась с французским посланником маркизом де ла Шетар-
ди, который якобы был готов поддержать её в возможном пе-
ревороте через своего врача и поверенного Лестока. Елизавета 
возражала, тогда Анна Леопольдовна, раздосадованная, ска-
зала, намекая на отношения Елизаветы со шведским двором 
и союзным ему французским: «Что это, матушка, слышала я, 
будто ваше высочество имеете корреспонденцию с армией не-
приятельской (со Швецией как раз шла война. – А.М.) и будто 
ваш доктор ездит к французскому посланнику и с ним факции 
в той же силе делает. Мне советуют немедленно арестовать 
лекаря Лестока; я всем этим слухам о вас не верю, но надеюсь, 
что если Лесток окажется виноватым, то вы не рассердитесь, 
когда его задержат». Елизавета отвечала: «Я с неприятелем от-
ечества моего никаких алианцев и корреспонденций не имею, 
а когда мой доктор ездит до посланника французского, то я его 
спрошу, и как он мне донесет, то я вам объявлю». После этого 
Елизавета заплакала, Анна Леопольдовна, будучи по характе-
ру женщиной добродушной и мягкой, заключила ее в объятия 
и заплакала сама.

На следующий день Анна Леопольдовна отдала приказ 
гвардейским полкам готовиться к походу в Финляндию. Это ли-
шало Елизавету возможности использовать гвардейцев для 
захвата власти.

Якобы в тот же день к Елизавете явился Лесток. Док-
тор завёл разговор о перевороте. Елизавета продолжала 
колебаться. Тогда Лесток показал ей две картинки, на-
скоро нарисованные на игральных картах; на одной 
была представлена Елизавета в монастыре, где ей 
обрезывают волосы, на другой – вступающая 
на престол при восторгах народа. Лесток 
сказал, что третьего Елизавете не дано, 
и ей предстоит выбрать либо то, либо 
другое. Елизавета выбрала последнее.

Ночью 25 ноября Елизавета Пе-
тровна на санях отправилась из своего 
дворца у Марсова поля в Преображен-
ский полк, который располагался вблизи 



нынешнего Спасо-Преображенского собора в конце Пантелей-
моновской улицы. 

По некоторым данным, собор и был возведен на месте 
«съезжей избы» (канцелярии) той третьей гренадерской роты. 
Во главе роты гренадеров Елизавета появилась в Зимнем двор-
це. Войдя в спальню Анны Леопольдовны, Елизавета разбудила 
ее словами: «Сестрица, пора вставать!» 

Анна Леопольдовна не сопротивлялась перевороту, а 
лишь просила не делать зла её детям. Брауншвейгское семей-
ство было арестовано, а младенец Иван Антонович увезён во 
дворец Елизаветы. Были арестованы Христофор Антонович 
Миних, Рейнгольд Густав Левенвольда, Андрей Иванович 
Остерман.

 семью императора Ивана Антоновича 
предполагалось перевезти в Ригу, оттуда в Митаву, затем –  
в Германию. Однако вскоре Елизавета решила, что в случае 
отъезда из России семья бывшего императора может стать 
опасна, и их перевели в Динамюнде – крепость под Ригой. Там 
семья прожила более года и там же родилась в 1743 году вто-
рая дочь – Елизавета. В январе 1744 года начальнику охраны 
Салтыкову было приказано отправить их в г. Раненбург Во-
ронежской губернии. Гордая принцесса сумела и здесь выдер-
жать характер – она не обращалась к императрице с прось-
бами о свободе. А на запоздалые упреки мужа в беспечности 
отвечала, что довольна и тем, что при перевороте «отвращено 
всякое кровопролитие».

9 марта 1746 года Анна Леопольдовна скончалась от 
послеродовой горячки в возрасте 27 лет и 3 меся-
цев. В официальном извещении о смерти Анна 
была названа «Благоверною принцессою Анною 
Брауншвейг-Люнебургской». Тело Анны, поло-
женное в спирт, привезли в Санкт-Петербург, и 
21 марта 1746 года в Благовещенском монасты-
ре Александро-Невской лавры состоялись по-
хороны. Бывшая правительница России обрела 
вечный покой рядом с матерью и бабушкой.

В августе 1744 года бывшего императора 
Ивана Антоновича навсегда разлучили с родите-
лями. Согласно секретному указу императрицы, его 
надлежало отправить на новое место жительства в закрытом 
возке, никому не показывая и не выпуская на улицу. Для окон-
чательного соблюдения тайны мальчику даже сменили имя – от-
ныне его полагалось называть Григорием, тем самым низложен-
ный император ставился в один ряд с самозванцами Смутного 
времени. 

Многочисленные слухи вокруг судьбы свергнутого импе-
ратора заставили правительство в 1756 году отправить его в 
Шлиссельбургскую крепость, где ему и предстояло погибнуть 
в 1764 году от рук тюремщиков, когда поручик В.Я. Мирович 
предпринял попытку освободить его.



озвращение к петровским, то есть 
родительским, преобразованиям она 
провозгласила основными принципами 
внутренней и внешней политики. Но на-
чались все восстановления петровских 
традиций с придворных увеселений. За 
страсть к увеселениям её и прозвали ве-
сёлой царицей. 

Елизавета Петровна – дочь Петра I 
и Екатерины I – взошла на престол, свер-
гнув императора-младенца Ивана Анто-
новича. 

По сути, Елизавета при помощи 
гвардейцев Преображенского полка со-
вершила государственный переворот 
и узурпировала власть, на которую не 

имела никаких прав. Дело в том, что она считалась незаконно-
рожденной, то есть родилась до вступления родителей в брак, 
и поэтому при официальном рассмотрении вопроса о престо-
лонаследии Елизавета никогда не рассматривалась как одна из 
претенденток на престол. 

Она умело воспользовалась падением авторитета и влияния 
власти в период правления Анны Леопольдовны. В глазах гвар-
дейцев, да и многих современников она была живым воплоще-
нием героической Петровской эпохи, времени блистательных 
побед и достижений. Известно, что среди тех трёх сотен солдат, 
которые пошли за Елизаветой, многие начали службу ещё при 
её отце Петре Алексеевиче и участвовали в походах Северной 
войны. 

После захвата власти Елизавета Петровна ввела первый в 
мире мораторий на смертную казнь. 

 дочь Петра I, императрица Елизавета Петров-
на, в Успенском со боре Кремля. Шлейф государыни нес её фа-
ворит Алексей Григорьевич Разумовский. Елизавета сама воз-
ложила на себя императорскую корону. 

В честь коронации было построено четверо ворот: Твер-
ские (по проекту архитектора И.К. Коробова), Синодальные 
(у Красной площади, архитектор И.Ф. Мичурин), Красные (на 
Лермонтовской площади, по проекту архитектора М.Г. Земцо-
ва), Яузские (у Головинского дворца). В день коронации был 
объявлен большой «Лист пожалований», согласно которому 
раздавались чины, титулы и ордена. 

В Москве в честь коронации Елизаветы поставлен балет 
«Радость народа о явлении Астреи на Российском горизонте и о 
восстановлении золотого времени».



 в Москве новая им-
ператрица Елизавета I переехала в Яузский 
дворец. С этого времени там стали устраи-
ваться бесконечные празднества и торжества, 
балы и маскарады, на которых собиралось 
до тысячи человек. Сначала увеселительные 
мероприятия проходили в Москве, а потом 
возобновились в Петербурге. Так началось 
царствование Елизаветы. Впоследствии в Пе-
тербурге при дворе маскарады происходили два 
раза в неделю. Специальный указ установил правила 
посещения придворных маскарадов: их участники должны 
были являться только в дорогих платьях и непременно в сопро-
вождении многочисленной прислуги. 

Но все же императрица не только веселилась. Была восста-
новлена роль Сената и некоторых других центральных учреж-
дений, в том числе коллегий, Главного магистрата. Магистраты 
были совершенно бессильны в защите населения от произво-
ла губернских властей из-за полного подчинения им. Служба 
членов магистрата, как и при Петре, стала пожизненной. Ин-
тересно, что почти двадцать лет, до 1763 года, служащие жили 
на вознаграждения, получаемые от челобитников, – «кто, что 
даст по своей воле». Была восстановлена, «как при Петре I», 
полковая артиллерия. 

 Затем начался ряд серьезных преобразований, важнейшим 
из которых стала отмена внутренних таможен. Это привело к 
значительному оживлению торговых связей между различными 
регионами страны. Чтобы ограничить произвол ростовщиков, 
Елизавета Петровна подписала указ об учреждении в России 
первых банков – Дворянских заемных банков в Петербурге и 
Москве, а также Купеческого банка в Петербурге. 

Открытие Купеческого и Дворянского банков было связа-
но с попыткой государства организовать коммерческий кредит. 
Была осуществлена реформа налогообложения, позволившая 
улучшить финансовое положение страны; получила развитие 
тяжелая промышленность. Была создана новая комиссия для 
составления Уложения, которая завершила свою работу к концу 
царствования Елизаветы. Комиссия разработала проекты ре-
форм, направленных на секуляризацию церковных земель, за-
конодательное оформление дворянских привилегий.

Однако процесс преобразований был прерван Семилетней 
войной, начавшейся в 1756 году. Вступление России в войну 
отчасти было связано с тем, что и во внешней политике пра-
вительство Елизаветы Петровны также придерживалось прин-
ципов Петра I. Пытаясь противостоять возросшей мощи Прус-
сии, Елизавета заключила антипрусский союз с Австрией. Это 
и привело к тому, что Россия оказалась втянутой в Семилетнюю 
войну, участие в которой легло тяжким бременем на хозяйство 
страны. Однако в военном отношении действия русской армии 
были успешны. Был одержан ряд серьезных побед. После взя-
тия Кенигсберга Елизавета издала указ о присоединении Вос-



точной Пруссии к России на правах её провинции. Кульминаци-
ей военной славы России при Елизавете стало взятие Берлина в 
1760 году.

Среди заслуг на внешнеполитическом поприще стал и Або-
ский мирный трактат 1743 года, закрепивший итоги русско-
шведской войны, начавшейся в 1741 году. К России отошла тер-
ритория Финляндии до реки Кюмене.

И все же военные и политические дела мало интересова-
ли императрицу, которая любила хорошо поесть и знала толк в 
вине. Больше всего на свете ей нравились светские развлечения. 
После смерти императрицы в её гардеробе было найдено около 
15 тысяч платьев. В елизаветинскую эпоху дворянству приви-
вался вкус к развлечениям и утонченным удовольствиям. При 
русском дворе воцарились изящество и роскошь.

 до воцарения у Елизаветы начался роман с украинским 
певчим Алексеем Разумовским,  который получил графский ти-
тул, ордена, звания и крупные пожалования, однако в государ-
ственных делах участия почти не принимал. В 1742 году она 
заключила с ним морганатический брак. В 1749 году, оттеснив 
от престола семью фаворита царицы Алексея Разумовского, к 
власти пришли Шуваловы. Иван Иванович Шувалов 22-летним 
юношей стал фаворитом 40-летней Елизаветы, а его двоюрод-
ные братья, графы Пётр Иванович и Александр Иванович, фак-
тически возглавили правительство. Александр стал заправлять 
Тайной канцелярией, а Пётр ведал преимущественно внутрен-
ней и отчасти внешней политикой. Пётр Шувалов держал в сво-
их руках все нити управления, пользуясь доверием Елизаветы.

Иван Иванович Шувалов покровительствовал просвеще-
нию. По его инициативе в 1755 году был основан Московский 
университет и Академия трёх знатнейших художеств. Елизаве-
той Петровной впервые утверждён устав Академии в Петербур-
ге – «Регламент Академии наук и художеств и новый штат». Ре-
гламент разделял академию на две части: собственно академия и 
университет. Так правление Елизаветы стало временем расцвета 
русской культуры и науки.

Осенью 1761 года императрица Елизавета, и до этого часто 
болевшая, слегла окончательно и 25 декабря 1761 года сконча-
лась. На престол вступил Пётр III Федорович.

 переворота и смещения правительни-
цы Анны Леопольдовны Петербург был на грани немецкого 
погрома.  

Среди солдат велись разговоры, что нужно перебить всех 
немцев. Их начали офицеры ещё загодя, чтобы создать благо-
приятную обстановку для совершения дворцового переворота. 
Спас положение любимый солдатами генерал – принц Людвиг 
Гессен-Гамбургский (немец, ставший русским патриотом). Он 
сумел успокоить войска. 

Принц Людвиг был вызван в Россию ещё Петром, который 
хотел выдать за него дочь Елизавету. Но женой его она не ста-



ла, так как влюбилась в казацкого сына Алексея Розума, взятого 
в Петербург певчим в украинскую капеллу при дворе. Поэтому 
бывшему жениху отказали. Но в российской армии и у самой 
Елизаветы Петровны принц Людвиг пользовался большими по-
честями и сделал блестящую карьеру.

 новое высшее правительственное учреждение Рос-
сийской империи – Конференция при Высочайшем Дворе. Оно 
возникло после упразднения Кабинета министров. Вместо рас-
пущенного Елизаветой Петровной Кабинета и была основана 
Конференция. 

Сенату возвращена власть «в правлении внутренних госу-
дарственных дел». Кроме того, ему снова подчинены все кол-
легии.

Возрожден Кабинет её императорского величества как лич-
ная канцелярия императрицы. Кабинет, учрежденный Петром I, 
был закрыт в 1727 году.

 выезжать на псовую охоту и «бить зверя и птицу» 
ближе чем за 100 верст от Москвы. Запрет связан с тем, что сама 
императрица Елизавета была большой любительницей охоты. 
И, естественно, хотела сохранить для себя самые выгодные 
охотничьи угодья.

 был официально признан буддизм, одна из миро-
вых религий. 

На территории Забайкалья императрица Елизавета Петров-
на узаконила существование 11 дацанов и 150 лам при них. 

 довольно невероятное событие – знаменитый вор 
Ванька Каин (Иван Осипов) явился в Сыскной приказ и предло-
жил себя в сыщики. И красавцу с густой бородой и длинными, 
до плеч, русыми волосами поверили.

История Ваньки Каина настолько необычна, что и сейчас 
заставляет удивляться превратностям человеческой судьбы. 

Крепостной крестьянин Иван Осипов родился в 1718 году. 
С ранних лет он проявил себя как талантливый вор. Буду-
чи крепостным человеком купца Филатьева, бежал от него, 



был схвачен и возвращён обратно. Но вновь ушёл. Вань-
ка, первый российский профессиональный вор, держал в 
страхе всю первопрестольную. И не только. Изобретатель-
ность молодого атамана шайки не знала границ. Яркий при-
мер тому – нашумевшее ограбление всемирно знаменитой 
Макарьевской ярмарки. После этого был воровской разгул 
по волжским городам и сёлам. А затем было много другого 
«геройства».

Ещё в начале ХХ века урочище, где Ванька Каин устро-
ил народное гулянье по случаю собственной свадьбы, имено-
валось среди москвичей Каиновой горою. А прозвище Ванька 
Каин вошло в словари с пометкой – бранное, означающее ино-
сказательно буяна, отчаянного сорванца.

Он стал первым в Москве профессиональным доносителем – 
состоял на платной службе в Сыскном приказе. 

Явившись в Сыскной приказ, Каин передал список  
32 своих бывших товарищей по ремеслу, а за первые два 

года службы поймал около 300 преступников. 
Но через некоторое время Ванька Каин был обви-

нён в похищении 15-летней солдатской дочери и аре-
стован. Новый московский генерал-полицмейстер 
Татищев, не обращая внимания на предыдущие 
указы Сената, защищавшие Каина, велел допросить 
его с пристрастием, и старые связи с полицейскими 

чиновниками Каину не помогли.
Ванька Каин выдал всех своих сообщников, осо-

бенно среди государственных чиновников Москвы, кото-
рые покровительствовали ему за взятки. Обнаружилось, что с 
ним были в сообщничестве чиновники Сыскного приказа, по-
лиции, Раскольничей канцелярии и Сенатской конторы. Поэто-
му было решено создать особую специальную следственную 
комиссию. Расследование дела Каина тянулось больше четырёх 
лет. В феврале 1756 года Ваньку Каина, приговорённого сна-
чала к смертной казни, наказали кнутом, затем ему вырезали 
ноздри, на лбу и щеках вырезали надпись «ВОР», после чего 
сослали в каторжные работы.



 лейб-кампания – воинская часть, поставлен-
ная выше гвардии. В неё вошли гвардейцы гренадерской роты, 
которые возвели Елизавету Петровну на престол.

Лейб-кампания получила особую форму и знамя. 
Елизавета Петровна приняла чин капитана, все офицеры 

лейб-кампании произведены в генералы (прапорщик – в чин 
полковника), а унтер-офицеры и рядовые – в офицеры; недворя-
не получили потомственное дворянство и поместья. 

Всем лейб-кампанцам был дан особый герб с девизом «За 
верность и ревность». 

Лейб-кампания размещалась в особом помещении около 
Зимнего дворца, несла его внутреннюю охрану и составляла по-
четный конвой императрицы.

, на Юговском и Иргинском заводах, были построены 
первые в России фабрики «для делания из красной меди в зеленую 
латунь». Фабрики появились после изобретения латуни – «желтой 
меди» (сплава меди с цинком).

Ко времени открытия фабрик по производству латуни в 
стране работало 18 частных медеплавильных заводов. 

Нормальным явлением на медных заводах было наличие 
трёх–шести печей для плавки меди; на некоторых имелись мо-
лоты для её расковки.

 Васильевич Ломоносов в своей незаконченной дис-
сертации «Элементы математической химии» сформулировал 
основную идею «корпускулярной теории», в которой, в част-
ности, указал, что «корпускула» представляет собой «собрание 
элементов» (атомов).

 Петербургской академии наук Христиан Гольдбах 
высказал мнение, что любое чётное число можно выразить как 
сумму двух простых чисел («Проблема Гольдбаха»). В письме к 
своему другу и коллеге Леонарду Эйлеру высказал одно очень 
простое утверждение. «Всякое целое число, большее или равное 
шести, может быть представлено в виде суммы трёх простых 
чисел», – написал Гольдбах. Эйлер заметил в ответном письме, 
что проблема сводится к доказательству того, что каждое чётное 
число есть сумма двух простых. Эта проблема получила назва-
ние «Проблемы Гольдбаха», и её доказательство до сих пор не 
найдено. Наиболее серьёзный шаг вперёд в решении проблемы 
Гольдбаха сделал в 1937 году советский математик Иван Вино-
градов. Он доказал, что всякое достаточно большое нечётное 
число представляется суммой трёх простых чисел, то есть, по 
существу, решил проблему Гольдбаха для нечётных чисел.



Интересно, что Гольдбах за свою жизнь опубликовал менее 
десятка некрупных математических работ. А мировую извест-
ность Христиан Гольдбах получил благодаря нескольким фра-
зам в письме к своему другу.

 казни Остермана, Миниха и других, 
арестованных во время переворота 25 ноября 1841 года, возник-
ла одна проблема. 

Остерман был приговорен к колесованию, Миних – к чет-
вертованию, Головкин и другие – к отрубанию головы. О поми-
ловании им было объявлено уже на эшафоте. Все они вместе с 
женами отправлены в ссылку. 

Так вот, в связи со ссылкой Христофора Ивановича Миниха 
и возникла проблема: как быть с кирасирским полком опаль-
ного фельдмаршала, носившим его имя согласно указу импера-
трицы Анны Иоанновны «во веки». 

Выход был найден, и полк назван «бывшим Миниховым 
кирасирским».

 исследователь, морской офицер, выпускник Мо-
сковской навигацкой школы Семён Иванович Челюскин с тре-

мя солдатами на оленях и собачьих упряжках достиг 
северной оконечности полуострова Таймыр. 

Более шести тысяч километров при 
50-градусном морозе прошёл Челюскин. 
Этот факт многим ученым казался неверо-
ятным. И только спустя 136 лет шведский 
ученый Нильс Норденшельд подтвердил это 
открытие. 

А в 1919 году норвежский геофизик Ха-
ральд Свердруп, член экспедиции Амундсена, 
установил, что этот мыс, который ныне по за-
слугам носит имя Челюскина, – самая северная 
точка Евразии и материковой суши вообще.



 Москвы возведён Камер-Коллежский вал – земляной 
вал длиной свыше 37 километров со рвом и заставами. Деньги 
на постройку были получены путем обложения винной прода-
жи – по 1 копейке с ведра. 

Вал положил начало строения новой городской черты во-
круг Москвы. Линия, ограниченная Камер-Коллежским валом, 
хорошо прослеживается по названиям улиц, содержащим в себе 
слово «вал»: Хамовнический, Трёхгорный, Пресненский, Гру-
зинский, Бутырский, Сущевский, Крестовский, Переяславский, 
Сокольнический, Олений, Богородский, Преображенский, Чер-
кизовский, Семеновский, Измайловский, Крутицкий, Симонов-
ский, Даниловский, Серпуховской вал. 

Кроме того, к Москве тянули подмосковные слободы – Ан-
дроньевская, Рогожская, Дорогомиловская, Воротниковская, 
Сущевская, Мещанская, Немецкая и др., а также села – Крас-
ное, Покровское (Рубцово), Елохово, Васильевское и другие, а 
также три солдатские слободы – Семеновская, Преображенская 
и Лефортовская. 

До 1754 года вал был таможенной границей Москвы. С кон-
ца XVIII века он стал фактической, а с 1806 года – официальной 
полицей ской границей Москвы. 

 (чеканка монеты) переведено из Петер-
бурга на московский Монетный двор. 

Власти подсчитали, что с 1738 по 1741 год в Петербурге 
было «переделано» 5344 пудов серебра, обходящегося по 9 ру-
блей 77 копеек за пуд, а в Москве за это же время 
переплавлено 3720 пудов серебра, при-
чём работа стоила 6 рублей 77 ко-
пеек за пуд.

но к возобновлению 
боевых действий на театре 
русско-шведской войны 
очень хорошо отнеслись 
жители Петербурга. 

Дело в том, что петер-
бургскому населению много 
приходилось терпеть от са-
моуправства гвардейских сол-
дат, особенно лейб-кампанцев, 
не признававших над собой ника-
кой власти.

После отправки гвардейцев в поход горожане 
смогли, как говорится, спокойно вздохнуть.

 заговор камер-лакея правительницы Анны Лео-
польдовны Александра Турчанинова, прапорщика Преображен-
ского полка Петра Ивашкина и сержанта Измайловского полка 
Ивана Сновидова. 



Все они, если верить материалам следователей Тайной кан-
целярии, составили заговор, чтобы убить императрицу и вер-
нуть на престол Иоанна Антоновича. 

Дело закрыли быстро, выдрав обвиняемым ноздри, отрезав 
языки и отправив в Сибирь. 

 установлен штат из 24 пажей 
и 8 камер-пажей с выплатой им жалованья по 44 рубля в год. 
Кроме того, Елизавета Петровна приказала ввести форменное 
обмундирование. 

Срок службы не устанавливался. Служба пажей и камер-
пажей заключалась в участии во всевозможных праздниках, 
торжественных выходах высочайших особ, в царских охотах и 
выездах.

 церкви московского Яузского дворца крещен 
в православие внук Петра I, сын Анны Петровны и герцога Гот-
торпского Карла-Фридриха – герцог Карл-Пётр-Ульрих, буду-
щий Пётр Фёдорович, наследник русского престола. 

Пётр-Ульрих был племянником Елизаветы Петровны, сы-
ном старшей сестры Елизаветы – Анны Петровны. Отцом на-
следника был герцог Голштейн-Готторпский Карл-Фридрих, 
сын сестры короля Карла XII, так что Пётр-Ульрих оказался 
родственником сразу двух мировых знаменитостей  – Петра I 
и его противника – Карла XII.  Поэтому он мог в одинаковой 
степени претендовать как на русский, так и на шведский пре-
стол.

 императрицы Елизаветы Петровны и бывшего 
певчего, графа Алексея Григорьевича Разумовского, состоялся в 
небольшой церкви подмосковного села Перово. 

А.Г. Разумовский родился в 1709 году в украинском селе 
Лемеши в семье казака Григория Розума. Мальчик пас стада и 
пел в церковном хоре, где его услышал один из проезжавших 
мимо придворных и взял в Петербург. В столице Алексей был 
принят в придворный хор. Там его и увидела будущая импе-
ратрица Елизавета, сразу пленившаяся его голосом и внешно-
стью. Когда Елизавета вступила на престол, русская партия 

во главе с канцлером графом Алексеем Петровичем 
Бестужевым-Рюминым опасалась, что 33-летняя, в 

расцвете красоты, императрица отдаст свою руку 
кому-нибудь из принцев-авантюристов. Они то и 
дело домогались разрешения приехать в Россию. 
Чтобы избежать этого, духовник Елизаветы Фё-
дор Яковлевич Дубянский уговорил императри-
цу превратить незаконную связь с Разумовским в 
освященную церковью форму брака. 

Село Перово, в десяти верстах от Москвы 
по Рязанской дороге, Елизавета подарила Раз-
умовскому. Перово было её излюбленным ме-
стом для охоты. 



24 ноября небольшая церковь Перова была ярко освещена, 
но почти пуста. При церемонии присутствовали только несколь-
ко придворных. Охрана отгоняла от дверей любопытных мест-
ных жителей. Службу совершил протоиерей Дубянский. 

После обряда новобрачные поспешно уехали, пригласив 
присутствующих на семейный ужин. Значение Разумовского 
после этого окончательно упрочилось; на него смотрели как на 
супруга императрицы, которая во время его болезни обедала в 
его комнатах, смежных с её собственными апартаментами. 

После смерти императрицы Разумовский жил в Москве в 
своём доме на Покровке. 

Старинное предание гласит, что в доме на Покровке, ко-
торый часто называют московским Зимним дворцом в миниа-
тюре, Елизавета и Разумовский и справляли свадьбу. Этот дом 
на Покровке императрица Елизавета Петровна подарила свое-
му тайному мужу графу Алексею Разумовскому. А венчание, 
мол, происходило в соседней Воскресенской церкви. И ходила 
в Москве легенда, что на куполе церкви находился настоящий 
брачный венец императрицы Елизаветы. В том же доме, по пре-
данию, произошла сцена после смерти императрицы, когда в 
присутствии графа М.И. Воронцова Разумовский сжёг все до-
кументы и отрекся от брака с Елизаветой: «Я не был ничем бо-
лее как верным рабом её величества, покойной императрицы 
Елизаветы Петровны, осыпавшей меня благодеяниями превы-
ше заслуг моих... Теперь вы видите, что у меня нет никаких 
документов». Якобы Разумов ский уничтожил все документы, 
чтобы «не помрачать незабвенную память монархини, моей 
благодетельницы». 

По свидетельствам современников, состоя в тайном мор-
ганатическом браке с А.Г. Разумовским, Елизавета родила не-
скольких детей. После смерти Елизаветы Петровны появилось 
немало самозванцев, именовавших себя её детьми от этого бра-
ка. В их числе наиболее известной фигурой стала так называе-
мая княжна Тараканова.

 правила посещения придворных маскарадов. 
Отныне участники маскарадов должны были являться только в 



дорогих платьях и непременно в сопровождении многочислен-
ной прислуги. 

Представителям первых двух классов полагалось иметь 
при себе от 8 до 12 лакеев, 2–4 скороходов, одного пажа и  
2 егерей. 

Императрице очень шли мужские наряды, поэтому она 
изобрела особый вид маскарада под названием «метаморфоза». 
Мужчины являлись во дворец в широченных платьях с фижма-
ми, а дамы – мужских костюмах. Масок не надевали. Большин-
ство участников таких маскарадов выглядели уродливо в своих 
нарядах. Одна лишь императрица, статная и грациозная, одина-
ково хорошо смотрелась в любом костюме.

 не решалась устранить Ивана Анто-
новича, но тень его все время маячила перед нею. Она помнила, 
что перевороты в России происходили, как правило, ночью, и, 
по преданию, боялась до рассвета ложиться спать. 

Потому-то императрица приказала отыскать человека, об-
ладавшего тонким слухом. Он должен был находиться, то есть 
дежурить, в её спальне. Если же Елизавета засыпала, этот страж 
с усилием прислушивался к посторонним звукам. В том случае, 
когда императрица кричала во сне, человек обязан был подойти 
к ней, положить руку на лоб и сказать: «Лебедь белая».

Когда в её спальне проводил ночь Алексей Разумовский, 
эту роль выполнял он сам.



 вторая ревизия «податного населения». 
В 1743 году в стране насчитывалось 6 643 335 человек муж-

ского пола податных сословий. 

 уволена фрейлина Анастасия Степановна 
Лопухина. Её заподозрили в причастности к заговору австрий-
ского посланника Боты. 

Это было первое увольнение с высокой должности. Вто-
рое, и последнее, состоялось через пять лет – была лишена 
должности фрейлина великой княгини Екатерины 
Алексеевны Мария Родионовна Кошеле-
ва – за любовную интрижку с обер-
гофмейстером великого князя Пе-
тра Фёдоровича Николаем Нау-
мовичем Чоглоковым. 

На фрейлинскую должность 
обычно принимались дворян-
ские дочери лет четырнадцати–
двадцати. Жили они в Зимнем 
(осенью – весной) или в Летнем 
(весной – осенью) дворцах под 
присмотром мадам Екатерины 
Петровны Шмидт. 

Фрейлины посменно дежу-
рили при императрице, кругло-
суточно обретаясь возле неё и 
исполняя те или иные высочайшие поручения. 
Жалованье каждой давали по 600 рублей в год; двум камер-
фрейлинам – по 1000 рублей в год. 

Покидали фрейлины придворную службу автоматически 
после выхода замуж. При этом императрица награждала неве-
сту хорошим приданым – наличными деньгами, драгоценными 
вещами, платьем, кроватными и постельными уборами, галан-
терейными предметами на сумму от 25 до 40 тысяч рублей и 
красиво сделанным образом святого новобрачной. 

Один любопытный факт: в качестве исключения Елизаве-
та Петровна позволила четырем замужним женщинам – статс-
дамам и своим подругам – быть по совместительству фрей-
линами и получать причитающееся им жалованье. Это Мавра 
Егоровна Шепелева-Шувалова, Мария Симоновна Гендрикова-
Чоглокова, Анна Карловна Скавронская-Воронцова и Анаста-
сия Михайловна Нарышкина-Измайлова. 

 
 несшим караулы в комнатах императрицы 

в Петербурге, было установлено жалованье по 10 рублей в день. 
Кроме того, в дни полковых праздников Елизавета Петров-

на взяла за правило посещать гвардейские полки и приглашать 
гвардейцев на торжества во дворец.



 цензура Синода на ввозимую из-за границы 
духовную литературу. 

Во всех школах введено обязательное преподавание Закона 
Божьего. 

 Елизаветы Петровны в Москву полиция взялась мо-
стить камнем основные улицы возле пустырей за свой счет. На 
это отпущено было 3 тысячи рублей. 

На протяжении многих лет городские власти пытались воз-
ложить обязанность мощения улиц на владельцев домов, распо-
ложенных на этих улицах, но оказалось, что единственный ре-
альный путь к сплошному замощению улиц – за казенный счет.

 обмен паспортов и других документов, выданных 
в период правления Анны Леопольдовны.

 сгоревшего деревянного Покровского дворца возле 
церкви Покрова построен каменный Покровский дворец в стиле 
барокко по проекту архитектора Варфоломея Варфоломеевича 
Растрелли. 

Дворец внутри был отделан в японском и китайском стиле, 
и в том же стиле во дворце было много посуды. Есть предание, 
что Елизавета Петровна, будучи еще великой княжной, очень 
любила этот дворец и летом подолгу проживала там. От при-
роды веселого характера, княжна участвовала здесь в празднич-
ных хороводах, составленных из покровских девиц и молодиц, 
одеваясь в их красивый русский костюм: в цветной атласный 
сарафан и кокошник, или в парчовую кику с дробницами из 
жемчуга и с позументом, или просто по-девичьи вплетая в косу 
алую ярославскую ленту (в Ярославле в старину была лучшая 
ленточная фабрика). 

С тех пор, якобы, в народе пели песню:

Во селе, селе Покровском,
Среди улицы большой,
Разыгралась, расплясалась
Красна девица душа.



 Марьино досталась графу Шереметеву в 1743 году. 
До XVIII века местность эту почти сплошь покрывал лес, после 
вырубки которого образовалась Марьина роща. 



Шереметев изменил облик района Марьино до неузна-
ваемости. Вскоре Марьина роща стала одним из излюбленных 
мест отдыха москвичей. 

Однако здесь побаивались появляться в одиночестве из-за 
страха перед нечистой силой. Оно и понятно, ведь, согласно на-
родным поверьям, русалками становились самоубийцы, поэто-
му на Семик (третья неделя от Пасхи) ходили туда, где хорони-
ли умерших без покаяния, то есть к Марьиной роще. Именно 
там стоял амбар, куда свозили неопознанных мертвецов.

После эпидемии чумы императрица Екатерина запретила 
хоронить умерших в пределах города, и там же, на Миусах, воз-
никло первое в Москве чумное кладбище. А в Марьине долго 
ходили жуткие истории о покойниках, которые прохода не дава-
ли одинокому путнику…

 промышленник Акинфий Демидов приехал в 
Москву, прознав, что его собираются обвинить в незаконном 
производстве драгоценных металлов на своих заводах, и осо-

бенно Колывано-Воскресенских. Он сумел добиться личной 
аудиенции у императрицы.

Акинфий пал императрице в ноги и пре-
поднес подарок – слиток золотистого серебра 

весом в 27 фунтов. А «на словах» объявил, 
что выплавил это серебро впервые и совсем 
недавно из колывановских руд. И попро-
сил для «подлинного освидетельствования 
драгоценных руд прислать сведущего до-
веренного чиновника» и решить их судьбу. 
Для этой роли был выбран Андрей Беэр 

(давний приятель Акинфия), который не 
старался выявить колыванские секреты А. Де-

мидова и даже наоборот – пытался скрыть их. 
Демидов действительно добывал самоцветные камни и драг-

металлы на своих рудниках. Через год Акинфий внезапно скончался. 
После внезапной смерти А.Н. Демидова Колывано-Воскресенские 
заводы перешли императорской семье. С этим предприятием не 
могли соперничать лучшие горные предприятия Европы. 

 о создании Оренбургской губернии оренбург-
ские, уфимские и самарские казаки стали регулярно направлять-
ся для несения пограничной службы на Оренбургскую линию. 

 мусульманам, индийцам разрешено беспрепят-
ственно заводить заводы в Астрахани. 

Гарантировалась свобода совести, невмешательство вла-
стей в дела общин. 

 мораторий на смертную казнь. Дело в том, что еще 
перед переворотом, приведшим ее к власти, Елизавета покля-
лась, что в случае удачного исхода она не подпишет ни одного 
смертного приговора, и сдержала свое слово. 



Правда, пытать, ссылать в каторгу, бить кнутом, клеймить и 
рвать ноздри продолжали.

 началась организация консисторий. Назва-
ние консистории происходит от позднелатинского consistorium – 
«место собрания, совет». 

Через духовную консисторию под непосредственным на-
чалом епархиального архиерея производится управление и ду-
ховный суд в поместном пределе Русской православной церкви, 
именуемом епархией. 

Вскоре был утвержден устав духовных консисторий.

 крупномасштабная операция по искоренению в 
России разбойников и речных пиратов. 

На российских дорогах «лихие люди» «шалили» практиче-
ски безнаказанно. Причём грабили «лихие люди» всех, кто по-
падется под руку. 

В одну из поездок в Москву в собственном обозе её вели-
чества Елизаветы Петровны, ночью, шайка воров «отхватила» 
десять кибиток. Кибитки были найдены наутро за 40 верст пу-
стыми.

Для того чтобы оградить себя от речных разбойников, куп-
цы собирались в караваны и брали охрану.

 школы, созданные еще петровским указом о вве-
дении обязательной учебной повинности для дворянских детей, 
детей дьяков и подьячих, были присоединены к полковым и гар-
низонным школам, остальные школы слились с архиерейскими 
школами. 

Деятельность архиерейских школ определялась «Духовным 
регламентом», написанным ещё в 1721 году Феофаном Прокопо-
вичем. В «Регламенте» излагалась новая программа школьного 



образования. Преследовалось сочетание светского и религиоз-
ного обучения. В них готовили священнослужителей. Обучали: 
началам религии, письму, чтению, арифметике, геометрии. 

Предусматривалось создание Академии с семинариями 
(8-летние средние духовные учебные заведения). Они были за-
крытыми. В программу входили: латинский язык, грамматика, 
история, география, геометрия, арифметика, логика и диалек-
тика, риторика, физика, политика, богословие. Предусматри-
валось использование дидактических приёмов: ознакомление 
учащихся с программой в начале преподавания, установление 
межпредметных связей. 

В учебных заведениях начала XVIII века обучали на рус-
ском языке. Вместо прежнего Псалтыря используется Букварь 
Фёдора Поликарпова. Учебные пособия впервые вводили ла-
тинский и греческий шрифты, содержали сравнение славянско-
го, греческого и латинского языков и пр. 

 Екатеринбурга обнаружено первое в Рос-
сии рудное золото. Это открытие сделал крестьянин-раскольник 
Ерофей Марков из деревни Шарташ.

На месте находки позднее было заложено Березовское место-
рождение. Золото на Урале целенаправленно искали с 1717 года. 

В мае 1744 года на Шилово-Исетском медном руднике Сы-
сертского завода был открыт штуф с золотым вкраплением. 

Через год Шилово-Исетский рудник был объявлен золото-
содержащим.

 разборка стен Белого города в Москве. Начало это-
му положил указ Сената починить в Москве казенные «деревян-
ные и каменные строения, главным образом, городовые стены и 
башни, которые угрожают падением». 

Ремонт предполагалось проводить, если на него требуются 
небольшие суммы, в противном случае ветхие строения и стены 
необходимо было разбирать, используя для работ колодников, 
а кирпич и другие материалы складывать для дальнейшего ис-
пользования. С этого-то момента и начались работы по разборке 
стен Белого города.

 Кириллович Тредиаковский стал академиком Петер-
бургской академии наук.

Кстати, в обязанности Тредиаковского долгое время входил 
перевод на русский язык сочинений профессоров «элоквенции 



(то есть красноречия. – А.М.) и поэзии» Петербургской акаде-
мии наук. По договору с академией Тредиаковский обязывался 
«вычищать язык русский, пишучи как стихами, так и не сти-
хами».

 дней продолжались празднества после свадьбы ве-
ликого князя Петра Фёдоровича и великой княгини Екатерины 
Алексеевны. Образцами для церемониала были свадьба фран-
цузского дофина в Версале и свадьба сына короля Августа III 
в Дрездене. 

По окончании празднеств мать будущей русской импера-
трицы была навсегда удалена из России. Она умерла в 1760 году 
в Париже. 

После свадьбы Петра Федоровича и Екатерины летней ре-
зиденцией «малого двора» стал Ораниенбаум. Там, в Ораниен-
бауме, юный Пётр всё свободное время уделял военным упраж-
нениям и общению с солдатами и офицерами голштинского от-
ряда, вызванного из Киля. 

 последняя официальная казнь через сожжение 
в России.

В Нижегородской губернии вспыхнуло восстание мор-
довских язычников. Руководитель повстанцев Несмеян 
Васильевич Кривов был пойман и публично сожжён на ко-
стре. 

Это сожжение и стало последней официальной казнью пу-
тём сожжения в России. Хотя крестьянские самосуды над ведь-
мами с сожжениями вершились и в конце XIX века.

 запрещено жаловаться на своих господ. Так ре-
шила власть. 

Отныне у крестьян не оставалось никаких возможностей 
защищать себя от произвола.

А вскоре последовал указ, запрещающий кому-либо, кроме 
дворян, покупать «людей и крестьян». 

 Леонтьевич Овцын с товарищами завершил 
составление «Карты генеральной Российской импе-
рии северных и восточных берегов, прилежащих 
к Северному Ледовитому и Восточному океа-
нам, с частью вновь найденных через мор-
ское плавание западных американских и 
острова Япона» – результат трудов Великой 
Северной экспедиции Витуса Беринга. 

 указано о необхо-
димости передачи обязательных экземпляров книг в 
Библиотеку Академии наук: «...что поныне печатается при 
академической типографии, каждого по одному экземпляру 
получается для сохранения в библиотеке и кладутся в верхней 
галерее».



 первая в России специальная служба доставки. 
Служба при Почтамте положила начало доставки корреспон-
денции адресатам. 

В Санкт-Петербурге и Москве решено развозить почту (ка-
зенные пакеты и частные письма) от Ямской конторы по городу. 
До тех пор почту получали непосредственно в Ямской конторе. 
Вес почтовых отправлений ограничивался полупудом, при этом 
за отправления брали «весовые деньги» – с золотника по деньге 
(то есть за каждые 4 грамма веса – по полкопейки).

 Дмитрий Иванович Вино градов в Петербурге на Невской 
порцелановой мануфактуре получил первый в России образец 
фарфора. 

Секрет изготовления фарфора в других странах в те годы 
держался в тайне. Дмитрий Иванович учился в Славяно-греко-
латинской академии, где познакомился с М.В. Ломоносовым. 

Из Москвы был направлен для продолжения образования 
в петербургский Академический университет при 

Петербургской академии наук. Затем изучал нау-
ки за рубежом: горное дело, химию, минералогию, 
металлургию, механику, строительное искусство, 

пробирное дело. Составил «Каталог различных руд» 
с образцами. 
После получения первого фарфора возглавил Император-

скую порцелиновую мануфактуру, занимался организацией её 
производства. Он конструировал новые фарфорообжигательные 
печи, пробовал различные породы дерева в качестве топлива, 
изготавливал фарфоровые краски в созданной им лаборатории, 
работал с золотом, подготовил инструкцию отливки гипсовых 
форм по заданной модели. Построил на Императорской порце-
линовой мануфактуре новую, самую крупную для того времени 
фарфорообжигательную печь, одновременно экспериментиро-
вал с кварцем, создавал подглазурные краски, работал с фаян-
совыми массами и глазурями для них, вёл «Записки каждых ра-
бот, происходящих повседневно при порцелиновой мануфакту-
ре» и «Журнал работ в лаборатории при деле порцелина красок 
и пр.». Итоги работы изложил в рукописи «Записки о фарфоре, 
как оный производится в бытность мою на кирпичных заводах 
в С.-Петербурге». В 1752 закончил научную работу по техноло-
гии изготовления фарфора – «Обстоятельное описание чистого 
порцелина…». Впервые работа была опубликована почти две-
сти лет спустя, в 1950 году. 

 вырабатывать промышленные товары всем, кро-
ме «настоящих фабрикантов». 

 Прикаспийской низменности, на озере Эльтон, на-
чалась разработка соли. 

Озеро Эльтон было известно уже во времена Ивана Гроз-
ного. После завоевания им Астраханского ханства началась ре-
гулярная добыча соли на соляных озерах тех мест. В то время 



слава астраханских соляных озер была настолько велика, что 
породила фантастические рассказы об их неисчерпаемости и 
высоком качестве соли. 

Наиболее активно разработкой соли занялись во времена 
императрицы Елизаветы. В эти годы были проложены два соля-
ных тракта от озера Эльтон до Николаевской слободы и до По-
кровской слободы (ныне город Энгельс), по которым и потекла 
соль в российские губернии.

 утвержден устав Академии в Петербурге – «Регла-
мент Академии наук и художеств и новый штат». Регламент 
разделял академию на две части: собственно академия и уни-
верситет. 

При Академии наук образовано Совещание по делам худо-
жественным. Были выделены средства на содержание «казен-
нокоштных» студентов университета.

200 верст от Москвы запрещено строить винные и 
стекольные заводы, а построенные велено снести. 

Эта мера предпринята для сохранения лесов вокруг Мо-
сквы, которые сводились на дрова московскими заводчиками. 
Разрешено было сохранить только заводы, стоящие на реках, и 
дрова сплавлять по ним из дальних мест. 

Под Москвой в этот период было 39 винных заводов, из 
них 14 казённых.

 1747 года во многих губерниях страны вызвал повальное 
бегство крестьян в город. Столичной полиции было трудно дер-
жать под своим контролем поток крестьян. 

Как правило, беглые крестьяне после произведенной пере-
писи и общей ревизии закреплялись за промышленными пред-
приятиями. Кроме того, крестьяне занимались строительством 
в связи с широким размахом работ, осуществлявшихся тогда 
казной и частными лицами. 

При полиции учреждена Экспедиция для розысков по де-
лам воров и убийц. 

 получил повсеместное распространение. В городах, по-
мимо торговых лавок, куревом можно было разжиться и в тракти-
рах («герберах»). Согласно правилам содержания этих заведений, 
утвержденным в 1746 году, среди прочего, как-то «кофе, шоколад, 
биллиард, виноградные вина, гданская и французские водки, замор-
ский эль, бир и полпиво петербургского 
варенья, кое употребляется вместо 
квасу», непременно полагалось иметь 
и курительный табак. Продавался он в 
трактирах стандартными порциями – 
набитыми трубками-«голландками», 
сделанными из белой глины. Эти трубки 
бытовали в питейных домах до первой 
половины XIX века.



Наряду с курительным табаком широкое хождение имел и 
табак нюхательный. В высшем свете табакерка для нюхатель-
ного табака стала заметной частью парадного антуража и для 
зрелых дам, и для юных барышень. Историк писал, что в ту 
пору «даже 16-летние красавицы нюхали табак. Их табакер-
ки носили поэтическое название “кибиточки любовной почты”. 
Название таких табакерок произошло от обычая волокит класть 
в них во время нюханья любовные послания». В домах более 
скромных в ходу были табакерки из олова, латуни и дерева.

В 1746 году бесчестную роль кабака попробовали переде-
лать на более благозвучное «питейное заведение». С 1651 года 
кабаки стали официально именовать кружечными дворами. 
Вернувшись после похода на Казань, Иван Грозный в 1552 году 
запретил торговать водкой в Москве, позволив пить ее одним 
опричникам. По высочайшему его повелению «на Балчуге» (на 
топи) был выстроен особый дом, названный на татарский манер 
кабаком. Кабак «на Балчуга» стал местом увеселений госуда-
ря московского и его приближенных и очень полюбился царю. 
Очень скоро, однако, правительство приметило в продаже водки 
неистощимый источник обогащения казны. Из Москвы пошли 
предписания наместникам прекращать повсюду торговлю пи-
тьями, закрывать корчмы и заводить «царевы кабаки», ставшие 
практически учреждениями казенной или же откупной прода-
жи спиртных напитков. 

К открытию «питейных заведений» Императорская Акаде-
мия наук выпустила ранее составленные еще по указанию Пе-
тра I знаменитые «Показания к житейскому обхождению», со-
держащие обширный свод серьезных и забавных наставлений о 
поведении молодого человека за столом, где, в частности, велась 
речь и об употреблении вина: «Первый не пей, будь воздержан, 
избегай пьянства. Когда тебе предложат, то бери, сколько тебе 
потребно: пьют зелье крепкое из чарки маленькой, а слабее из 
той, что поболе. Не перепутай! Помни – алкоголь развязывает 
язык и связывает разум...»

 30-тысячный корпус Василия Аникитича Репнина на 
Рейн, Россия впервые в своей истории приняла непосредствен-
ное участие в конфликте в Западной Европе. Последовал раз-

рыв дипломатических отношений с Францией. 
Корпуса князя Василия Репнина (сына князя Ани-

киты Ивановича) отправились из Лифляндии через 
Богемию и Баварию на Рейн для помощи союзни-
це Елизаветы, австрийской императрице Марии-
Терезии. Поход удался вполне. Пруссия согласи-
лась заключить мир, русской же крови за чужие 
интересы на этот раз проливать не пришлось. 

Своим видом, порядком, дисциплиной рус-
ские войска, подобно корпусу Ласси за 13 лет до 
того, и теперь вызвали удивление и зависть ино-
странцев, начиная с австрийской императрицы, 
смотревшей корпус в Кремзире. 



В донесении Репнина военной коллегии: «Императрица 
объявила удовольствие о добром порядке войск, тако же, что 
люди хорошие...». Императрица выразила сожаление, что не об-
ратилась раньше за помощью к русским: «Тогда бы мы того не 
терпели, что ныне терпим».

Француз Лопиталь, смотревший корпус Репнина в Риге, за-
писал: «Русская армия хороша, что касается состава. Солдаты не 
дезертируют и не боятся смерти». Поход Репнина содействовал 
скорейшему заключению Ахенского мира, прекратившего войну 
за Австрийское наследство. 

 издала указ, гласивший, чтобы по улицам от 
Кремля до Головинского дворца при церквах впредь умерших не 
хоронили, сами же кладбища сровняли с землей. 

Дело в том, что Елизавета Петровна любила жить в Москве 
в одном из батюшкиных гнезд – в Головинском дворце на Яузе. 
А когда при поездках из Немецкой слободы в Кремль и обратно 
встречала по пути похоронные процессии, с ней делалось рас-
стройство чувств. 

В первые месяцы после этого запрета покойников погребали 
в приходах, расположенных подальше от пути следования импе-
ратрицы. А спустя два года на окраине Москвы, вблизи Марьиной 
рощи, было устроено первое общегородское кладбище, названное 
Лазаревским по освященной на нём одноименной церкви. 



Москвичи первое время всеми правдами и неправдами 
старались избежать необходимости везти новопреставленных 
куда-то за тридевять земель и, сговорившись с приходским 
причтом, умудрялись-таки хоронить их в родных приходах.  
В конце концов, епархиальное начальство вынуждено было под 
страхом сурового взыскания запретить причетчикам подобную 
практику.

, на Васильевском острове, при доме, в кото-
ром жил Михаил Васильевич Ломоносов, построена химиче-
ская лаборатория – первая научная химическая лаборатория в 
России. 

Кстати, вскоре академик Петербургской академии наук  
М.В. Ломоносов получил самый «тяжелый» в России гонорар. За 
его «Оду на день восшествия на престол Ея Величества Госуда-

рыни Императрицы Елисаветы Петровны 1748 года» 
императрица наградила его двумя тысячами ру-

блей. Бумажных денег тогда не существовало, 
а внутри страны хождение имели в основном 
медные монеты. 

Каждый медный рубль весил около  
900 граммов, и вся «получка» Ломоносова 
потянула на 1800 килограммов, поэтому 
гонорар перевозили на двух подводах. (Мед-

ный рубль, отчеканенный в 1726 году, весил 
1,6 килограмма, так что Ломоносову еще по-

везло!)

 и академик Василий Кириллович Тредиа-
ковский опубликовал «Разговор об ортографии». Это 

был первый в русской науке опыт изучения фонетического 
строя речи.

 Корпуса кадет в Петербурге поставили на 
своей сцене первую трагедию Александра Петровича Сумаро-
кова «Хорев». 

Это произведение Сумарокова положило на-
чало русской драматической литературе.

Успех постановки был настолько велик, 
что спектакли по приказу Елизаветы Петров-
ны были перенесены во дворец.

 при дворе императрицы пыта-
лись подражать: в высшем свете появились 
так называемые открытые столы, иноземные 
повара, которые стремились перещеголять друг 
друга не в качестве еды, а в изыске оформления и спо-
соба подачи, появляются неизвестные прежде дорогие вина – 
бургундское и шампанское. 

Жизнь российского света порождала новые обычаи. Напри-
мер, стало возможным брызгать на дамские платья шампанским 



(особенно во время застолий на природе). А вскоре разрешение 
брызгать приобрело чуть ли не обязательность. Причиной тому 
было то, что в свете было крайне неприличным появляться в 
одном платье. 

 тайного провоза иностранных товаров из 
Лифляндии, Эстляндии, от портов Риги, Ревеля, Аренсбурга и 
Дерпта, а также российских товаров туда, во Пскове учреждена 
главная таможня.

 фабрике Ефима Болотина прошла первая в Пе-
тербурге забастовка. 

Заявив хозяину, что они не хотят работать, свыше 800 работ-
ников покинули фабрику. Сенат предписал военным командам 
ловить ткачей и доставлять в полицию. 

Полицейское расследование установило, что причиной за-
бастовки стало желание рабочих повысить заработную плату.

 указ Сената «о выделении помещения, инструментов, 
материалов для обучения имеющихся в команде архитектора 
князя Дмитрия Ухтомского учеников и исправления положен-
ных на него дел». Эту дату, 19 октября 1749 года, и принято счи-
тать точкой отсчёта архитектурного образования в России. 

Помещения были выделены в Охотном ряду в палатах 
XVII века (сейчас на этом месте гостиница «Москва»). Ухтом-
скому нужны были три «покоя» на втором этаже – для «рисо-
вальни», «подъячих архитекторских» (то есть канцелярии) и 
для архитекторских учеников, но получил он лишь два. В школу 
Ухтомского в основном поступали «недоросли» из дворян – от 
малолетних до великовозрастных. Одни имели солидное для 
того времени образование, полученное в Морской академии, 
Артиллерийской и Инженерной школах, другие – лишь началь-
ное. Много было детей из семей, связанных с архитектурой и 
строительством, – братья И. и Н. Коробовы, И. и Н. Бартеневы, 
И. Мичурин, Б. Яковлев. 

Общее руководство обучением осуществлял сам Ухтом-
ский, а преподавание вели его помощники по команде (прежде 
всего П.Р. Никитин) и наиболее способные из старших учени-
ков – «архитектурии прапорщики» И. Парфентьев, А. Алалы-
кин, В. Яковлев. Будущий великий зодчий М.Ф. Казаков препо-
давал рисование. 

Занятия начинались рано утром (летом в 6 часов утра) и 
продолжались до обеда. Основное внимание уделялось архитек-
турной и «пиктурной науке», то есть рисованию. Теория архи-
тектуры сводилась в основном к вычерчиванию пяти классиче-
ских ордеров и копированию чертежей знаменитых древних и 
современных сооружений. «Пиктурная наука» включала рисо-
вание фигур и орнаментов. 

Изучались в школе и математические науки – «арифметика 
с геометрией» с основами сметного расчёта, начертательной гео-
метрии и геодезии, а также тригонометрия. Кроме того, ученики 



осваивали фортификацию – основу 
военной архитектуры. При школе 
была сформирована библиотека: 
две книги Виньолы, пять – Штур-
ма, «Курс архитектуры» Блонделя 
и другие. 

Теоретическая подготовка под-
креплялась практикой: учеников 
привлекали к составлению планов 
урегулирования застройки в горо-

де, летом старшие под наблюдением 
опытных членов архитекторской коман-

ды – «гезелей» – вели надзор за строительными работами. Не-
редко сам Ухтомский, руководивший выполнением практиче-
ских работ, писал ученикам специальные наставления. 

Школа Ухтомского получила широкую известность. По 
мере совершенствования ученикам присваивались соответ-
ствующие звания и военные чины. Первый профессиональный 
уровень отмечался чином прапорщика, более высокое звание 
«гезель» соответствовало рангу младшего архитектора и чину 
поручика.

 от престола семью фаворита царицы и моргана-
тического супруга Алексея Разумовского, в 1749 году к власти 
пришли Шуваловы.

Иван Шувалов оказался при императорском дворе 
в 1742 году, начав придворную службу в качестве пажа.  
В 1749 году он получил звание камер-юнкера и стал фаворитом 
императрицы Елизаветы Петровны. Принято считать, что Иван 
Шувалов отличался от других молодых людей двора, и это за-
метила даже великая княгиня Екатерина Алексеевна, будущая 
Екатерина II. Она писала, что «вечно его находила в передней с 
книгой в руке... этот юноша показался мне умным и с большим 
желанием учиться... он был очень недурен лицом, очень услуж-
лив, очень вежлив, очень внимателен и казался от природы 
очень кроткого нрава». Но Елизавете он понравился не столько 
учёностью, сколько светскими манерами и щегольством. При 
всех внешних признаках светского щеголя он оказался просве-
щённым человеком, тонким ценителем искусства. Он был глу-
боко и искренне предан культуре.

Иван Иванович Шувалов, сам заядлый коллекцио-
нер, покровительствовал просвещению. В его доме 

(Большая Итальянская улица, 25) был организован 
первый в Петербурге салон, в котором регулярно 

собирались деятели литературы. В доме Шува-
лова была собрана богатейшая коллекция запад-
ноевропейской живописи, скульптуры, графики, 
музыкальных инструментов и предметов при-
кладного искусства.

По его инициативе была основана Академия 
трех знатнейших художеств. Именно Шувалов во-



шёл в Сенат с представлением о создании Академии художеств, 
«которой плоды, когда приведутся в состояние, не только будут 
славою здешней Империи, но и великою пользою казенным и 
партикулярным работам, за которые иностранные посредствен-
ного знания, получая великия деньги, обогатясь возвращаются» 
к себе на родину, не передав опыт и умение русским мастерам.

 насчитывалось 627 ярмарок (244 городских и  
383 сельских). 

 гетманство Кирилла Григорьевича Разумовского 
на Украине. 

Он принёс присягу и из рук императрицы получил булаву, 
другие гетманские знаки.

Русские чиновники покинули Украину, наблюде-
ние за которой передано из ведения Сената в ведение 
Коллегии иностранных дел. 

Разумовский поселился в городе Глухове, ко-
торый, как тогда говорили, превратился в малень-
кий Санкт-Петербург.

 «первый правильный учёный труд по 
сибирской истории». Так назвали первый том 
книги российского историографа немецкого проис-
хождения, академика Петербургской академии наук 
Фёдора Ивановича (Герарда Фридриха) Миллера «Опи-
сание Сибирского царства». 

 действовать секта духоборцев, одна из групп духов-
ных христиан. Духовые христиане – это ряд конфессиональных 
групп, отошедших от Русской православной церкви. В литера-
туре их также называют старым русским сектантством. 

Группы возникли в XVII–XVIII веках. Объявив учение 
православной церкви авторитарным, они выступили за «оду-
хотворение» православной веры. Считая, что «Бог есть дух», 
духовые христиане верят, что Святой Дух может воплотиться 



в людей. Исходя из обращённых к апостолам слов Иисуса Хри-
ста, что они будут крещены Духом Святым, и помня об испол-
нении апостолами Святого Духа, духовые христиане отказались 
от водного крещения. Истинным крещением они считают лишь 
духовное крещение, которое заключается, по их мнению, в обу-
чении слову Божьему. 

Они отвергли все таинства, указывая, что с пришествием 
Иисуса Христа всякая тайна стала открытой. 

Духовые христиане подчёркивают, что они молятся только 
единому Богу, и ставят православным в упрёк поклонение свя-
тым и угодникам. Они также запрещают поклоняться изображе-
ниям и изваяниям Бога. 

Во время богослужений духовые христиане не совершают 
ни каждения, ни крапления святой водой, ни возжигания свечей. 
Считая, что никакого другого иерарха, кроме Иисуса Христа, в 
церкви быть не может, духовые христиане не признают духо-
венства, полагая, что человек должен самостоятельно общаться 
с Богом.

 очередной указ о борьбе с проституцией. Указ назы-
вался «О поимке и о приводе в Главную Полицию непотребных 
жен и девок». «От полиции определенным командам» предпи-
сывалось «сыскивать» укрывавшихся «около Санктпетербурга 
по разным островам и местам: как иноземок, так и Русских». 
«Таких непотребных жен, и девок, и сводниц смотреть и при-
стойным образом разведывая оных, ловить и приводить в Глав-
ную Полицию, а оттуда с запискою присылать в Комиссию в 
Калинкинский дом». 

В «Калинкинском доме» находилась тогда единственная в 
столице лечебница для венерических больных.

 к обращению и нахождению в руках частных лиц 
все изданное в 1741 году, в царствование Иоанна Антоновича, 
или после с упоминанием его и имени его советников.

Подданные стали выполнять этот приказ Сената чересчур 
усердно, принося все изданное в 1741 году, и поэтому последо-
вал второй указ, где снова указано, что запрещается лишь обра-
щение всего того, «где имена известных персон» напечатаны. 

Бессмысленная, но характерная попытка стереть даже име-
на лиц, через жизнь которых проложена дорога к трону.

 императрицей Елизаветой в дар мощам св. 
Александра Невского серебра, добытого первый раз за её цар-
ствование из Колыванских рудников, сооружены и установле-
ны в Александро-Невском соборе Петербурга рака, пирамида и 
украшения, представляющие собой трофеи, воинские доспехи и 
канделябры. На все это ушло около 90 пудов серебра.

 основана фабрика по производству вееров. Она 
была зарегистрирована в Коммерц-коллегии, куда владелец регу-
лярно отсылал подробные отчёты о деятельности, – «Ведомость 



постоянной веерной фабрики владетелей Володимера 
Русинова со товарищи, которая имеетца за Месниц-
кими воротами в земляном городе в приходе церкви 
Николая Чудотворца Дербинского в собственном 
нашем доме, а имянно о пяти покоях». 

Каждый из этих «покоев» представлял 
определённое производственное подразделе-
ние. Это было время подлинного расцвета в 
жизни веера. В это время он становится настоль-
ко активной принадлежностью туалета, что без него 
не мыслится появление дамы в свете. 

Веер как бы теряет своё изначальное предназначение на-
вевать прохладу и становится орудием изощрённого кокетства. 
Возникает специальный «язык веера», когда при помощи раз-
личных манипуляций выражались чувства, желания и намере-
ния. Недаром рождается каламбур: «Веер в руках красавицы – 
это скипетр на владение миром».    

В числе изготовляемых в этот период вееров были сле-
дующие разновидности: «печатные», «турецкого мастерства», 
«живописные», «теневые», «круглые французские цветные» и 
«большие теневые на деревянных костях».

 театральные представления в частных домах. 
Императрица Елизавета Петровна разрешила обывателям 

устраивать «вечеринки с пристойною музыкой… чтобы на тех 
вечеринках никаких непорядков и шуму и драки не происходи-
ло». При этом она запретила изображать в «русских» комедиях 
монахов и других духовных лиц, а также появляться ряженым 
на улицах. 

Устроителям представлений предписывалось не допускать 
беспорядков, а также следить, чтобы на сцену не выводились 
духовные лица.

 постройки церкви на кладбище близ Марьиной 
рощи и устройства кладбища основными местами захоронений 
в Москве становятся общегородские кладбища. 

Но и на них ещё довольно долго соблюдался общинно-
приходской принцип. Ничего удивительного: покойника, 

естественно, везли на ближайший к его приходу «вечный 
приют». Поэтому прихожан храмов, расположенных в Сре-

тенской или Сущевской частях, погребали в основном на 
Лазаревском или на Миусском кладбищах, прихожан 

басманных и лефортовских церквей – на Семе-
новском, замоскворецких – на Даниловском, 

арбатских и пресненских – на Ваганьков- 
ском.

Вместе с тем появилась новая тради-
ция – хоронить покойных землячествами. 
В Москву шли на заработки крестьяне 
из подмосковных уездов и из соседних 
губерний. Многие здесь и умирали. Чув-



ствуя, что возвратиться домой не суждено, они высказывали 
желание хотя бы лежать при дороге, ведущей в родные края. 
Вот и выходило, что можайских, рузских, смоленских хоронили 
в основном на Дорогомиловском кладбище, сергиевопосадских 
и ярославских – на Пятницком, богородских, владимирских, ни-
жегородских – на Калитниковском, серпуховских, калужских, 
тульских – на Даниловском. Эта традиция существовала ещё и 
в первые советские годы.

 как была учреждена Корчемная канцелярия, в 
обязанности которой входило следить за правильностью вин-
ных сборов «в компаниях», на откупах и т. д., а также за каче-
ством продаваемого в кабаках вина: «чтобы в вино воды или 
иного чего не примешивали» и не было обмера, официально 
возник термин «водка». До этого, как, впрочем, и потом, водку 
называли белым вином. 

Термин употреблен в указе Елизаветы I «Кому дозволено 
иметь кубы для двоения водок». 

Интересно, что затем в законодательном порядке и в го-
сударственных правовых актах водка появляется лишь спустя 
почти 150 лет в другом указе. Новый указ был издан в связи с 
введением государственной монополии на производство и тор-
говлю водкой. 

В это время в стране действовало 594 винокуренных «заво-
да». Но только лишь более двух десятков заводов выпускали до 
75–80 тысяч вёдер вина в год каждый. 

Вероятно, из-за большой любви Елизаветы Петровны к 
пиву она подписала указ, разрешавший всякого звания людям 
варить у себя в домах пиво и брагу для домашнего потребления 
«хотя бы несколько человек сложились хлебом в один котел». 

 первый в России салон. Он отрылся доме государ-
ственного деятеля и коллекционера Ивана Ивановича Шувало-
ва в Петербурге салон. В салоне регулярно собирались деятели 
литературы. 

В доме Шувалова была собрана богатейшая коллекция за-
падноевропейской живописи, скульптуры, графики, музыкаль-
ных инструментов и предметов прикладного искусства.

Интересны темы, которые обсуждались в литературных са-
лонах. В то время, главным литературным жанром считалась 

правильное, а порой и живописное описание всевозможных 
проектов, или как тогда говорили прожектов. То есть, тогда 

термин прожектёрство не имел никаких отрицательных 
оттенков. Тематических спектр прожектов был самым 
разнообразным. 

Любовь к прожектёрству, как считают некоторые 
историки, вела своё начало от Петра I . Первым при-
быльщиком сделался Алексей Александрович Кур-
батов, который предложил «орленую» (гербовую) 
бумагу. После того, как была введена гербовая бу-
мага, что дало казне 50 тысяч рублей дохода, царь 



распорядился поощрять любого изобретателя и объявлять его 
государственным прибыльщиком. В обязанность таковых входи-
ло «сидеть и чинить государю прибыли». Хотя после смерти Пе-
тра I практика государевых прибыльщиков прекратилась, идея 
поиска и поощрения всевозможных новшеств сохранилась.

Поэтому-то среди проектов (прожектов), обсуждаемых даже 
на встречах, в салонах аристократии, было немало совершенно 
удивительных. Например, использование боевых медведей, за-
ведение новых косвенных налогов.

, на Старой Басманной улице, архитектор Д.В. Ух-
томский построил церковь Никиты Мученика.

Церковь являет собой прекрасный образец архитектуры 
елизаветинской эпохи. Необычна ее высокая ярусная кровля 
усложненной формы с фигурными переломами, что характер-
но для западноевропейского барокко. Главный двухэтажный 
восьмигранный храм увенчан куполом с затейливой маленькой 
главой. Ухтомский создал прекрасные проекты, среди которых 
дворцы в Кремле, храмы в Анненгофе и Перове, Кузнецкий мост 
через реку Неглинную, здание Сената в Немецкой слободе, за-
городная усадьба князей Трубецких в Нескучном саду с главным 
двухэтажным дворцом в стиле барокко и др. До наших дней из 
проектов Ухтомского дошли лишь церковь Никиты Мученика и 
пятиярусная колокольня в Троице-Сергиевой лавре. Ухтомский 
создал московскую архитектурную школу, в которой учились 
А.Ф. Кокоринов, И.Е. Старов, М.Ф. Казаков. Их творения отно-
сятся уже к другому стилю – классицизму, сменившему барокко 
во второй половине XVIII века.

 издал трёхтомную Елизаветинскую Библию, по тексту 
Острожской Библии, где впервые в истории православной церк-
ви, в начале издания был помещен портрет Елизаветы, в целую 
страницу, гравированный на меди. Эта Библия, с тем же портре-
том, напечатана и в Киево-Печерской лавре.

 из представителей знаменитой металлургической дина-
стии Демидовых, Прокопий, переселившись в Москву, решил 
заняться цветоводством. Его ботанический сад стал чудом сво-
его времени. Под руководством академика Палласа на крутом 
берегу Москвы-реки около двух лет 700 человек разравнивали 
береговой склон, придавая ему форму амфитеатра. Каждая из 
пяти террас имела свои каменные оранжереи, где цвели неви-
данные растения. Любоваться ими сюда ездила чуть ли не вся 
московская знать. 

Публике нравились эксцентричные выдумки хозяина, ко-
торый нередко вместо гипсовых статуй расставлял на клум-
бах с диковинными цветами вымазанных мелом сторожей, 
которые окликали всех, кто намеревался сорвать редкое рас-
тение. Весть о говорящих статуях взбудоражила Москву, и народ 
валом повалил. Тогда-то и возникло нынешнее название – Не-
скучный сад. 



Но сад служил не только для забав. Здесь ежегодно прово-
дилась научная работа: составлялись гербарии («травники»). 
Гербарии приобретали прежде всего ученые, а уж затем и про-
чие «охочие люди». После кончины владельца вдова передала 
Московскому университету четыре тысячи гербарных листов, 
представлявших значительную научную ценность. 

Купивший затем сад граф Алексей Орлов-Чесменский, 
великий мот и весельчак, перестроил всё по-своему. В разных 
местах установил множество памятников, напоминавших о во-
енных баталиях хозяина: гуляй, веселись, да только не забывай, 
у кого ты в гостях! 

Наиболее заметными в Нескучном саду стали построенные 
Летний (в изящном итальянском стиле) и Ванный (образец клас-
сицизма) домики, Китайский мост, Египетская беседка и искус-
ственный овраг с тремя лёгкими мостиками.

кадетский корпус для обучения «сло-
весности, языкам и гимнастике» были определены семь при-
дворных певчих, предназначенных в актеры. Среди них был и 
Дмитрий Степанович Бортнянский – будущий замечательный 
композитор и управляющий придворной капеллой. 

Позднее Бортнянский был отправлен на казённый счет за 
границу для продолжения в Венеции своего музыкального об-



разования. Там Дмитрий Степанович приобрел солидную ком-
позиторскую технику и проявил свой талант еще в Италии, на-
писав ряд крупных сочинений, опер, кантат, сонат.

 что необходимо лучше защищать Западную Сибирь 
от кочевников.

Сенат издал указ «к лучшему защищению сибирской сторо-
ны от набегов киргиз-кайсаков и для обуздания тех орд, кочующих 
к сибирской стороне, от их своевольностей, и чтобы оный народ 
содержан был в подданнической должности, возвести от Омской 
крепости до урочища Звериноголовы две шестиуголь-
ные крепости, девять четырехугольных, 33 редута и  
42 маяка. Нарядить из тамошних войск 1290 че-
ловек регулярных, 2352 нерегулярных... Для 
изготовления провианта на месте – заселить 
новые места поселенцами из охотников, 
обывателей сибирских городов, также от-
ставных драгун и казаков, в каждую кре-
пость по 50, в редут по 20 человек». 

Возведена Тоболо-Ишимская («Горь-
кая») укрепленная линия крепостей, со-
единившая Иртышскую и Оренбургскую 
линии. Таким образом, Западная Сибирь по-
лучила сплошную линию защиты от набегов 
кочевников. Центральным укреплением линии 
стала крепость св. Петра, именно ей и обязан своим 
появлением город Петропавловск. 

 малолетним девицам, которых зачисляли во фрейлин-
ский список, главным образом сирот, был положен оклад в 200 ру-
блей в год. Жалованье взрослым фрейлинам было по 600 рублей в 
год, а камер-фрейлинам – по 1000 рублей в год. 

В указе говорилось: «И на всю вышеписанную фрейлинам 
дачу денги (со времяни определения их) держать из наличных от 
убылых окладов в камор-цалмейстерской канторе доколе оных 
станет. А как те изойдут, то в камор-цалмейстерскую кантору от-
пустить и впредь отпускать из положенной на содержание двора 
Ея Императорского Величества суммы прямо из Штатс-канторы».

 развивать в России шелководство. Главнейшим кор-
мом для шелковичного червя служат листья шелковицы. Но 
только два из десяти видов шелковицы использовались, да и 
используются по сей день – это чёрная и белая. Только их ли-
стьями питается шелковичный червь. В России могла произрас-
тать только белая шелковица. Другим растением, которое могло 
служить пищей для шелковичного червя, является скорцонера 
или сладкий корень, который разводился главным образом как 
огородный овощ.

Правительство приняло меры по стимулированию шелко-
водства в Малороссии, в Астраханской и Оренбургской губер-
ниях. 



 свет стихотворение М.В. Ломоносова 
«Письмо о пользе стекла», которое имело подза-
головок: «К высокопревосходительному господину 
генерал-поручику, действительному ее Импера-
торского Величества камергеру, московского уни-
верситета куратору и орденов белого орла, свя-
того Александра и святые Анны кавалеру Ивану 
Ивановичу Шувалову, писанное 1752 года». Ломоно-

сов писал: 

Неправо о вещах те думают, Шувалов,
Которые Стекло чтут ниже Минералов...

 гидрографа и картографа Алексея Иванови-
ча Нагаева в Кронштадте создан первый в России пост регу-
лярных наблюдений над морем и погодой. Именно по уровню 
измерений колебаний моря и будет установлен ординар, то есть 
точка отсчёта высот и глубин мирового океана.

 русской армии введены новые системы ору-
дий, так называемые «секретные гаубицы». Их ввёл генерал-
фельдцейхмейстер, граф Пётр Иванович Шувалов.

Пётр Иванович играл важную роль при дворе императрицы 
Елизаветы Петровны, которая в конце своего царствования сде-
лала его генерал-адъютантом и членом Конференции (тогдаш-
него Государственного совета). 

Он нередко объявлял Сенату и высшим чиновникам имен-
ные повеления; к нему обращались в затруднительных случаях, 
когда нужно было особенное распоряжение императрицы; че-
рез него подавались просьбы и доклады на Высочайшее имя. 

 состоялась премьера оперы «Евдоксия венчан-
ная», поставленной ко дню именин императрицы Елизаветы 
Петровны в Головинском оперном театре. На премьере присут-
ствовали императрица и весь двор.



 с рекламой, императрица издала распоряжение: «По 
знатным улицам мастеровым людям никаких вывесок отнюдь 
не иметь, и те б мастеровые жительством находились внутри 
дворов, и вывески своих мастерств имели позади оных знатных 
улиц... также чтоб в тех улицах кабаков не было».

 Васильевич Ломоносов произнёс в Публичном со-
брании Петербургской академии наук «Слово о явлениях воз-
душных, от електрической силы происходящих», в котором 
рассуждал об изыскании «способов, дабы громовые удары от-
вращать или от них укрываться было можно». 

Ломоносов остановился на своей собственной идее  
(а не на громоотводах Бенджамина Франклина) «разбивать гро-
мовые тучи колокольным звоном» и «не токмо колокольным 
звоном, но и часто пушечною пальбою во время грозы воздух 
трясти не бесполезно, дабы он великим дрожанием привел 
в смятение электрическую силу и оную умалил». 

Кажущееся на первый взгляд наивным предложение Ломо-
носова в основе своей отнюдь не абсурдно, хотя, конечно, мало 
пригодно для практического применения.

 внутренние таможенные сборы: с найма из-
возчиков, с клеймения хомутов, с пригонной скотины, с яиц-
кой рыбы, с водопоя, с продажи дегтя, с жернового камня, 
с горшечной глины, с проезжих грамот, со сплавных судов, 
привальные, отвальные, десятый сбор с мостов и перевозов 
и т. д.; а также об увеличении внешнеторговых привозных 
и ввозных пошлин до 13 копеек с рубля. Таким образом, 
ликвидирован ещё один элемент наследия Петра I. Чтобы 
«вознаградить казну за ущерб, который она должна поне-
сти от этой меры», был установлен добавочный сбор со 
всех вывозимых или ввозимых товаров в размере 13 % от 
их стоимости. 

В связи с отменой внутренних таможен, которые приноси-
ли купцам «неописанное зло и бедствие», купечество поднесло 
Елизавете Петровне крупный алмаз и 60 000 рублей. 

 крестьянин Л.Л. Шамшуренков построил и про-
демонстрировал в Петербурге «самобеглую коляску». Коляска 
представляла собой четырёхместный четырёхколесный само-
движущийся экипаж на мускульной тяге. Некий прообраз вело-

сипеда и велорикши.

век Елизаветы жизнь высшего 
света отличалась особой пышностью. 

Современник писал: «Каждое воскресенье бы-
вали прием и бал, кроме больших праздников. Нельзя 
вообразить себе более величественного двора при 
подобных случаях. Редко бывало менее трех тысяч 
гостей, в том числе молодежи. Придворные дамы 
немало способствовали привлекательности этих 



собраний, обладая в высокой степени искусством одеваться к 
лицу».

Императрица Елизавета Петровна запретила дамам яв-
ляться ко двору в платьях тёмных цветов. Распоряжение это, 
по-видимому, так понравилось обществу, что вкус к светлым и 
ярким платьям сохранялся до конца XVIII века.

 и затейливость ужинов и балов, которые давались 
тогдашними богачами, просто превосходят всякое описание. 

Иван Иванович Шувалов давал, например, ужин «с превра-
щениями». Выглядело это так: «во втором часу пополуночи» 
гости усаживались ужинать вроде бы за обыкновенный стол.

 Но после трёх перемен блюд стол вдруг «сам собой» по-
ворачивался, и пред изумлёнными гостями представал на 

оборотной стороне великолепный десерт «со многими дви-
жущимися фигурами, фонтанами, плывущими судами и 

другими куриозными представлениями». 
У того же И.И. Шувалова петербуржцы впервые 

увидели свежий виноград, который прежде привоз-
ился в Петербург лишь в консервированном виде  
(в патоке). Виноград предстал пред ними в очень за-
манчивом виде: он висел на стенах в таинственном 

гроте, в роскошном зимнем саду, словно он тут и вырос! 
Эти удивительные фокусы и штучки были в употре-

блении и на придворных празднествах. 
В записках современников можно прочитать, что «обык-

новенно среди фигурного стола делали преизрядною фигурою 
фонтан с каскадами, который во все время кушаний игранием 
воды продолжался». А в фонтане плавали разные лебеди и ко-
рабли. 

 освобождено от всякого налогообложения на 
винокурение.

Винокурение, приносившее гигантские доходы, стало дво-
рянской монополией. Недворяне были обязаны либо продать, 
либо уничтожить свои заводы.

Несмотря на свободу винокурения, строго определялись и 
фиксировались объёмы домашнего винокурения в соответствии 
с рангом, должностью, дворянским званием. 

Князья, графы, титулованное дворянство получили воз-
можность производить больше водки, чем мелкопоместное 
дворянство, что, однако, вполне соответствовало их реальным 
экономическим возможностям. 

В то же время другие сословия – духовенство, купечество, 
мещанство, крестьянство – были лишены права заниматься вино-
курением и должны были покупать водку для своих нужд, про-
изведенную на казённых винокурнях. Императрица повелела кон-
фисковывать все винокуренные заводы, которые осмеливались со-
держать купцы под видом дворян или даже на паях с дворянами. 

Это привело к тому, что домашнее дворянское винокурение 
достигло высокого качественного уровня. Появилось множество 



сортов водки. Каждый помещик-производитель имел собствен-
ную марку, причём это были напитки высочайшего качества. 

Интересно, что многие дворяне считали престижным иметь 
у себя и угощать водками с ароматизаторами «на все буквы 
русского алфавита»: анисовую, берёзовую, вишнёвую, груше-
вую, дынную, ежевичную, желудёвую, зверобойную, ирговую, 
калиновую, лимонную, малиновую, мятную, ноготковую, об-
лепиховую, полынную, рябиновую, смородиновую, тминную, 
укропную, фисташковую, хренную, цикорную, черемуховую, 
шалфейную, щавелевую, эстрагоновую, яблочную. Культура 
пития в эту эпоху была высокой. Основным правилом любого 
пиршества того времени было не закусывать выпитое, а запи-
вать кушанья. 

 
 акушерские («бабичьего дела») школы созданы в Мо-

скве и в Петербурге. Инициатором введения специального об-
разования для акушерок выступил директор Медицинской кан-
целярии Павел Захарович Кондоиди. Затем последовал и указ 
Сената. 

Павел Захарович был большим организатором медицинско-
го процесса. Так, именно П.З. Кондоиди ввел историю болезни 
как обязательный документ, регламентировал обязательное 
вскрытие трупов, основал первое в России медицинское 
общество, первую медицинскую библиотеку, составил 
инструкции по лечению оспы, кори и других инфек-
ционных заболеваний. 

Лейб-медик императрицы Елизаветы Петров-
ны Павел Захарович Кондоиди основал первый в 
стране походный госпиталь и изобрел складные 
военные носилки. 

 в России банки появились в Москве и в 
Петербурге. Дворянские заёмные банки в Петербур-
ге и Москве, а также Купеческий банк в Петербурге. 
Так императрица Елизавета Петровна решила ограничить 
произвол ростовщиков.

Открытие Купеческого и Дворянского банков было связано 
с попыткой государства организовать коммерческий кредит. 

Капитал дворянского банка был образован из денег, полу-
чаемых от продажи вина. Ссуды предоставлялись под 6 % го-
довых. 

Купеческий банк должен был кредитовать только русских 
купцов, ведущих торговлю через Санкт-Петербургский порт. 
Банк был ликвидирован 25 октября 1782 го да, его капиталы 
переданы Дворянскому банку. Деятельность Купеческого банка 
фактически прекратилась еще в 1770 году из-за большой кон-
куренции.

 Академии наук в Петербурге М.В. Ломо-
носов показал изобретенную им машину, названную «аэродро-
мической (воздухобежной)». 



Это была первая в России действующая модель геликопте-
ра (вертолета); она поднималась на небольшую высоту. В про-
токоле «академического собрания» (Академии наук) сделана 
следующая запись: «Почтеннейший советник Ломоносов пока-
зал изображенную им машину, называемую им аэродинамиче-
ской». Ученый предназначал ее для подъема в воздух метеоро-
логических приборов – термометров и «электрических стрел». 
Чертежи прообраза вертолета не сохранились. 

Интересно, что спустя двести лет по описаниям «аэродина-
мической машины» действующая модель была построена для 
музея М.В. Ломоносова.

 как у великой княгини Екатерины Алексеевны 
родился сын Павел, злые языки при дворе едва ли не вслух 
говорили, что ребенка надо было бы величать Сергеевичем. 
Ведь, по одной из версий, настоящим отцом ребенка являлся 
26-летний камергер Сергей Салтыков. 

Салтыков Сергей Васильевич – один из первых фаворитов 
Екатерины II. Сразу после рождения наследника Сергей Салты-
ков был отправлен в Швецию с придуманной дипломатической 
миссией. Затем он был посланником в Гамбурге, Париже и Дрез-
дене. Как ни странно, но на возможность этой версии намекала и 
сама Екатерина в своих «Записках», где она пишет о начале ро-
мана с Салтыковым весной 1752 года. Однако Екатерине нельзя 
безоглядно доверять. Ей ведь приходилось разными способами 
оправдывать свой захват власти. После свержения мужа она со-
чинила столько историй о нем и их отношениях, что историкам, 
разбирающим, что там правда, а что нет, хватит работы надолго. 
Например, что стоит побасенка Екатерины о якобы осуждённой 
и повешенной Петром на виселице крысе, съевшей двух его 
игрушечных солдатиков. Повесить крысу, в отличие от человека, 
невозможно. Для этого у крысы слишком мощная шея. И веревка 
с неё соскользнет. Байка ничтожная, а ведь историографы до сих 
пор доверчиво повторяют её снова и снова.

Благодаря этой версии возник исторический анекдот. Мол, 
будто бы Александр III поручил Победоносцеву, своему учите-
лю и уважаемому советнику, проверить слух, что отцом Павла I 
был не Пётр III, а Сергей Васильевич Салтыков, первый любовник 
будущей императрицы Екатерины II. Победоносцев вначале со-

общил императору, что в самом деле отцом мог быть Салтыков. 
Александр III обрадовался: «Слава Богу, мы – русские!» 

Но потом Победоносцев нашёл факты в пользу 
отцовства Петра. Император, тем не менее, 

вновь обрадовался: «Слава Богу, мы – закон-
ные!»

Есть и иная версия происхождения на-
следника престола и будущего императора 
Павла Петровича.

Якобы младенец был взят из соседней с 
Петербургом деревни Котлы, так как княгиня 

Екатерина родила мертвого ребенка.



Истинный сын Екатерины родился мёртвым, поэтому-то по 
велению императрицы Елизаветы в покои был взят новорожден-
ный ребенок чухонских (финских или эстонских) крестьян из 
деревни Котлы, что близ Ораниенбаума. Для сохранения тайны 
все семейство этого ребенка, а заодно и крестьяне Котлов были 
за счёт казны перевезены в Сибирь, а деревню Котлы снесли и 
землю распахали.

Как бы там ни было, но жизнь Павла оказалась не менее за-
гадочной и фантастичной, чем его происхождение. 

 доме у Летнего сада дана премьера первой в Рос-
сии оперы на русском языке – «Цефал и Прокрис» по либретто 
Александра Петровича Сумарокова, музыка итальянского ком-
позитора Франческо Арайи. 

Опера, исполненная русскими придворными певцами, 
имела большой успех. «Санкт-Петербургские ведомости» пи-
сали о спектакле: «Все знатоки справедливо признали его за 
происходившее совершенно по образцу наилучших в Европе 
опер». За оперу императрица пожаловала Сумарокову чин пол-
ковника, Арайе – 500 рублей и соболью шубу, артистам – сукна 
на платье.

 маскарадов, в Петербурге проводили и 
так называемые вольные маскарады.

Как правило, «вольные маскарады» давали в Аничковом 
дворце. Императрица приходила туда обычно в седьмом часу, 
она прогуливалась, говорила с некоторыми знатными особами, 
садилась к игре. 

Во время всего маскарада раздавались всем желающим на-
питки, закуски и прочее. По рассказам современников, «госуда-
рыня кушала немало и каждое блюдо запивала глотком сладкого 
вина. Она в особенности любила токайское вино». По неизвест-
ной причине Елизавета ненавидела яблоки и всё, что с ними свя-
зано: «она терпеть не могла яблоков; и мало того, что сама их не 
ела никогда, она до того не любила яблочного запаху, что узна-
вала по чутью, кто ел недавно, и сердилась на тех, от которых 



пахло ими; от яблоков ей делалась дурно, и приближенные осте-
регались даже накануне того дня, когда им следовало являться 
ко двору, до яблоков дотрагиваться».

 начала издавать первый русский научно-
популярный журнал «Ежемесячные сочинения, к пользе и уве-
селению служащие». Академия объявляла, что печататься будут 
«не одни токмо рассуждения о собственно так называемых нау-
ках», но и сведения, касающиеся «экономии, купечества, рудо-
копных дел, мануфактур, механических рукоделий, архитекту-
ры, музыки, живописного и резного художеств и проч.». Тираж 
2 тысячи экземпляров. 

С 1758 года назывался «Сочинения и переводы к пользе и 
увеселению служащие», с 1763 года – «Ежемесячные сочинения 
и известия о учёных делах». 

Среди исторических сочинений, опубликованных в журна-
ле, большое место занимают статьи его редактора Г.Ф. Милле-
ра по древней и новейшей истории России, о географических 
путешествиях и открытиях русских экспедиций в Арктике и на 
Дальнем Востоке. В журнале также печатались А.П. Сумароков, 
В.К. Тредиаков ский, В.Н. Татищев и др.

 тайных розыскных дел в своей московской кон-
торе рассматривала дело беглого денщика бригадира Делафона 
Ивана Дмитракова, который показал, что знает «слово и дело» 
за драгуном Степаном Скобеевым. В канцелярии доносчик Дми-
траков рассказал о преступлении, совершенном Скобеевым. По 
рассказу Дмитракова, 24 августа, после вечерни, драгун Скобе-
ев, стоявший на часах в тюремной избе в крепости Святой Пара-
скевы, между «партикулярными» разговорами с капралом Ши-
ряевым произнёс дерзкие слова в адрес императора Петра I. 

Дерзость Скобеева заключалась якобы в неприличной 
сказке, которую он рассказал. Согласно показаниям Дмитрако-
ва, сказка была следующего содержания: «Государю императо-
ру Петру Великому в Москве мужики поднесли горшок кулаги 
(лакомое постное блюдо. – И. П.), и один де мужик, которой тот 
горшок нёс, как в покой к государю вошёл, запнувшись ногою 
за порог, сказал: “Их де к чёрту!” А товарыщи его, мужики, 
идучи за ним, сказали ж “и с царицею, и с маленькими царе-
нятками”».

Скобеев отрицал обвинение Дмитракова. Сказка, которую 
он рассказал капралу Орловского ландмилицкого полка Ширяе-
ву и гренадеру Михайлову, была безобидной по своему содер-
жанию: «В некотором де было царстве, в некотором государстве. 
Мужики приходили к царю просить пашпорта и принесли де к 
тому царю горшок кулаги. И те де мужики дорогою уговорились, 
чтоб им, пришедчи к царю, говорить тако. Первому молвить: 
“Здравствуй, царь!” А другому: “И с царицею!” А третьему:  
“И с маленькими царенятками!” А четвёртому: “И со всем до-
мом благодатным!” И как де те мужики к царю пришли в покой, 
тогда де у одного развязалась у лаптя веревка, а другой де на тою 



верёвку наступил. И тот де мужик с горшком и с кулагою упал и 
того мужика избранил: “Их де, чёрт бы де тебя взял!” А другой 
де, которой ступил на верёвку, говорил: “И с царицею!” А тре-
тий: “И с маленькими царенятками!” А четвёртый: “И со всем 
домом благодатным!” И тот де царь на тех мужиков прогневался 
и велел их из покоев выбить вон».

Свидетели – Ширяев и Михайлов – подтвердили показания 
Скобеева, а не доносчика Дмитракова. Последний затем при-
знался, что оговорил Скобеева, который в действительности 
рассказал сказку без упоминания имени Петра I. Свой поступок 
Дмитраков объяснил надеждой на то, что сам он будет освобож-
дён из-под следствия за правый донос. 

Скобеева, Ширяева и Михайлова отправили обратно в полк. 
Дмитраков за своё «ложновымышленное и прибавочное» пока-
зание был приговорён к наказанию плетьми.

 из важнейших отличий Московского университета от 
Петербургского университета Академии наук было наличие в 
нём факультетов. Всего их было три – философский, юриди-
ческий и медицинский. Стоит отметить, что это был первый в 
Европе университет, в составе которого не было богословского 
факультета. Университет рассматривался как исключительно 
светское учебное заведение. 

Все без исключения студенты начинали учиться на фило-
софском факультете. Это было связано, с одной стороны, с от-
носительно слабым разделением наук в то время, а с другой –  
с исключительно важной ролью, которую играла философия в 
системе наук в ту эпоху. На философском факультете читались 
курсы метафизики, логики, математики, механики, физики, эко-
номики и «словесных наук». После трёх лет обучения студенты 
могли продолжить обучение по одной из перечисленных специ-
альностей или же специализироваться по другим факультетам. 
Программа юридического факультета в существенных чертах 



была схожа с современной. На медицинском факультете, поми-
мо собственно медицины, преподавали биологию и химию. При 
университете существовали обширная библиотека, лаборато-
рии, обсерватория, анатомический театр, типография. 

Поскольку университет являлся государственным учрежде-
нием, образование было бесплатным. 30 студентов находились 
на казённом содержании. Ломоносов и Шувалов при подготовке 
проекта университета подчеркивали, что он должен стать обще-
доступным внесословным центром просвещения. Университет 
должен был быть ориентирован прежде всего на средние слои 
общества, «разных чинов людей». Он задумывался прежде всего 
как школа «для генерального обучения разночинцев». 

В то же время Ломоносов предлагал разрешить доступ в 
университет представителям низших сословий, в том числе и 
крепостным крестьянам, однако в этом ему было отказано. Тем 
не менее, несмотря на это, на протяжении всей второй поло-
вины XVIII века университет был местом, где личные способ-
ности ценились подчас выше, нежели чины и сословная при-
надлежность. Показательно, что на протяжении первых 50 лет 
существования университета среди профессуры, костяк которой 
составляли его выпускники, было всего два потомственных дво-
рянина (впрочем, следует отметить, что преподавательство не 
считалось престижным для дворянина занятием).

При университете была организована гимназия для подго-
товки к слушанию университетских лекций. Она имела два от-
деления: одно для дворян, второе для разночинцев. Курс учения 
был одинаковым. Гимназия состояла из двух школ. В начальной 
русской школе преподавались основы грамоты, арифметики и 
геометрии. 

Далее для тех, кто хотел продолжить образование в Мо-
сковском университете, следовала трёхклассная латинская шко-
ла, где кроме латыни обучали стихосложению, основам логики 
и метафизики, арифметике и геометрии, истории, генеалогии и 
мифологии, «российскому стихосложению», а также начаткам 
греческого языка. Желающие могли также изучать французский 
или немецкий языки. 

Те же, кто не хотел по окончании гимназии становиться сту-
дентом, переводились в немецкую или французскую двукласс-
ные школы, где помимо языков в полном объёме преподавались 
и общеобразовательные предметы. 

Гимназия была подчеркнуто светским учебным заведением. 
В 1812 году гимназия сгорела и с тех пор не возобновлялась. Пер-
вые шесть студентов, прибывшие из Славяно-греко-латинской 
академии, зачислены в Московский университет 25 мая.

 университете началось издание первой в 
России неправительственной газеты «Московские ведомости». 
Редактором издания был профессор словесности Николай Ни-
китич Поповский.

Газета имела большой успех у читателей. Она выходила  
2 раза в неделю и распространялась по подписке. 



До 1779 года подписчиков было не более 600, затем их ко-
личество выросло до четырёх тысяч. 

саду Петра Ивановича Шувалова на Мой-
ке в Петербурге выросло и принесло плоды первое в России 
банановое дерево.

 
 купец Аким Васильевич Мальцов, облюбовав ме-

щерские леса, основал «во Володимирском уезде Московской 
губернии» хрустальную фабрику. 

После возведения фабрики началось бурное развитие рос-
сийского стеклоделия, которое стало уникальным явлением ху-
дожественной культуры Владимирской земли. С этого времени 
начинается летоисчисление и города Гусь-Хрустальный.

 первый «Русский для представления трагедий и 
комедий» театр в Петербурге.

Указ Елизаветы Сенату от 30 августа 1756 года гласил: «По-
велели мы ныне учредить Русский для представления трагедий 
и комедий театр, для которого отдать Головкинский камен-
ный дом, что на Васильевском острове близ Кадетского дома.  
А для оного повелели набрать актеров и актрис: актеров из 
обучающихся певчих и ярославцев в кадетском корпусе, кото-
рые к тому будут надобны, а в дополнение еще к ним актеров 
из других неслужащих людей, также и актрис приличное чис-
ло. На содержание оного театра определить, по силе сего на-
шего указа, считая от сего времени в год денежной суммы по  
5000 р., которую отпускать из штатс-конторы всегда в начале 
года по подписании нашего указа… Дирекция того русского 
театра поручается от нас бригадиру Александру Сумарокову, 
которому из той же суммы определяется сверх бригадирского 
оклада, рационных и денщичьих денег в год по 1000 рублей,  
…а его бригадира Сумарокова из армейского списка не выклю-
чать. А какое жалованье ныне актерам и актрисам, так и прочим 
при театре, производить, о том ему бригадиру Сумарокову от 
Двора дан реестр». 

Первым актёром в театре утвержден Фёдор Григорьевич 
Волков, ещё в 1750 году организовавший в Ярославле люби-
тельский театр, актеры которого и вошли в труппу первого 
профессионального русского театра. Основу труппы составили  
12 актеров. 

Директором назначен бригадир, известный писатель, 
знаток и любитель театрального искусства Александр Пе-

трович Сумароков. Как драматург Александр Петрович 
был известен своими трагедиями «Хорева», «Гамлет», 
«Синав и Трувор», «Артистона», комедиями «Чудови-
щи», «Трессотиниус». 

Под театр отдан конфискованный у графа Гав-
риила (Гаврилы) Ивановича Головкина каменный 
дом на Васильевском острове. После елизаветин-
ского переворота Гавриила Ивановича отправили в 



ссылку, как сторонника свергнутого режима. С этого дня ведут 
своё летосчисление старейшие театры страны – Александрин-
ский театр (Российский государственный академический театр 
им. А.С. Пушкина) в Санкт-Петербурге и Государственный ака-
демический Малый театр в Москве.

В указе об основании первого театра впервые в русском за-
конодательстве упомянуто слово «актриса».

 прошло первое заседание Университетской кон-
ференции – совещательного органа по организации и руковод-
ству учебным и научным процессами.

 торжественный праздник в недавно открытой 
гимназии Московского университета, на котором ученики на 
латинском, французском, немецком, греческом и итальянском 
языках славили пользу наук вообще и в России особенно. Среди 
гимназистов выделялся своими способностями Денис Иванович 
Фонвизин, будущий знаменитый драматург. 

 Пернове произведена первая в России операция ке-
сарева сечения. 

Операцию провёл акушер, доктор медицины, один из пер-
вых профессоров медицинского факультета Московского уни-
верситета Иоган Фридрих Эразмус, который возглавлял кафедру 
анатомии, хирургии и бабичьего дела (акушерства). 

Кесарево сечение – операция, при которой плод и послед 
извлекают через искусственно сделанный разрез на матке.

Первые теоретические лекции для повивальных бабок про-
водились на дому у профессора Эразмуса. Первый профессор по 
обучению московских повивальных бабок Эразмус являлся авто-
ром одного из первых учебника для акушерок на русском языке.

 к театру, все более укреплявшаяся в обществе, вы-
звала появление частных театральных представлений. Так, от-
крылся «театр учеников артиллерийской школы», в театральное 
помещение был переделан и манеж герцога Курляндского. 

Театральные зрелища, по словам современника, завелись 
даже в таких местах, где, казалось, им вовсе не полагалось бы 
быть. Императрица Елизавета посетила однажды «некую оби-
тель». «Настоятель её, вымышляя все роды отличного угощения, 
приказал семинаристам повеселить государыню театром». Го-
сударыня охотно согласилась посмотреть «сие зрелище», и се-
минаристы начали играть. Проходит час, два, три, четыре часа, 
представление все продолжается. Государыня, наконец, спраши-
вает, когда завершится пьеса, и слышит в ответ, что представле-
ние «заготовлено» на трое суток. 

Кроме театральных представлений, праздников и маскара-
дов, для развлечения публики существовали многие иные не-
винные удовольствия. Так, например, некто «фигляр венгерец 
Венцель Мейер» публиковал, что он «одною шляпою 48 разных 
перемен делает, показуя, как носят разные народы». 



Некая «прибывшая из Англии дама делала удивления до-
стойные хитрости с разными переменами». Антрепренер этой 
дамы, зазывая своими объявлениями публику, добавлял для пу-
щего успеха предприятия, что «оная женщина не долго здесь 
пробудет». 

«Француз Лемоен» показывал канарейку, «которая при по-
мощи литер слагала слова, показывала на часах время и отли-
чала цвет платья». За «смотрение» все эти господа имели обык-
новение взимать двоякого рода плату: обыкновенную и экстраор-
динарную: «За вход платить имеет каждой по 1 рублю, – гласило 
одно из подобных объявлений, – а знатные особы – по произво-
лению». Конечно, всякий желал показаться «знатной особой» и 
платил «по произволению» больше рубля!

м университете открыта театральная 
школа, в которой обучались 22 человека. Учеников учили петь, 
рисовать, «механическим искусствам», французскому языку. 
Театр не ограничивался исключительно учебными задачами, 
он должен был сблизить университет с русским обществом и 
нести просветительскую миссию. 

Университетский театр одним из первых в России стал при-
влекать для участия в спектаклях женщин. Например, в театре 
Кадетского корпуса и разночинных театрах женские роли ис-
полняли мужчины. В газете «Московские ведомости» впервые 
было напечатано объявление о приглашении актрис в универси-
тетский театр: «Женщинам и девицам, имеющим способности 
и желание представлять театральные действия… явиться в 
канцелярию Московского университета».

Многие из актрис университетского театра достигли 
общероссийской известности. Как правило, репетиции на-
чинались летом, спектакли же давались только на Святках 
и Масленице.

Репертуар театра составляли произведения Сумарокова 
и Хераскова, а также классиков французского классицизма. 
Первые же спектакли студенческой труппы получили призна-
ние москвичей. Вскоре стало понятно, что высокий уровень 
университетского театра позволяет ему выйти на профессио-
нальную сцену.



 Академия трёх знатных художеств в Петербурге. 
Первым президентом стал инициатор её создания – граф Иван 
Иванович Шувалов. 

Иван Иванович хотел открыть Академию в Москве, при 
задуманном им же университете. Но в результате Академия 
трёх знатных художеств была учреждена в Петербурге. Любо-
пытно, что первые шесть лет академия всё-таки числилась при 
Московском университете. Хотя находилась во дворце самого 
Ивана Ивановича на Садовой улице.

Именно там, в шуваловском особняке, и начались занятия. 
Учебный курс был рассчитан на девять лет и включал изучение 
искусства гравюры, портрета, скульптуры, архитектуры и других 
предметов. С 1760 года лучшие ученики отправлялись на стажи-
ровку за границу на средства Академии, а точнее, самого Шува-
лова.

Шувалову удалось сразу высоко поднять авторитет акаде-
мии. Приглашённые им знаменитые в то время художники из 
Европы положили первые основы надлежащего преподавания 
искусств. Шувалов передал в академию свою прекрасную би-
блиотеку,  коллекцию картин, гравюр, слепков с произведений 
античного и западноевропейского искусства. Эти предметы 
стали экспонатами первого  художественного музея, созданного 
при академии, и, по сути, первого художественного музея  Рос-

сии, а сегодня хранятся в Эрмитаже.
При академии позднее было открыто Вос-

питательное училище (с 1894 года Высшее 
художественное училище).

 были заново отстроены в 
камне выдающимся русским зодчим Дми-
трием Васильевичем Ухтомским одни из 

«коронационных» триумфальных ворот – 
Красные ворота, через которые Елизавета со-

вершила торжественное шествие из Кремля в Ле-
фортовский дворец. 

Ворота Ухтомского дошли до XX столетия. Сооружение 
имело очень пышный, помпезно торжественный облик, соз-
дававшийся ярким сочетанием красного цвета стен, белого 
ордерного декора, золота капителей, рельефов, яркой палитры 
фресок (15 больших картин, изображающих «царства» – Мо-
сковское, Сибирское, Казанское и Астраханское, аллегориче-
ские сцены, гербы российских провинций и 48 «эмблем» на 
пьедесталах) и портрета Елизаветы в солнечном ореоле; ба-
рочной ступенчатой дробностью объемов, вертикальным взле-
том центральной башни, подчеркнутым венчающей фигурой 
трубящего ангела.

 система рекрутских наборов. Это сделал 
генерал-фельдцейхмейстер граф Петр Иванович Шувалов. До 
того времени наборы производились неравномерно. Вся страна 
была разделена на пять полос. Ежегодно производился набор в 



одной из них по очереди, так что в каждой полосе набор бывал 
раз в пять лет. 

Генерал-фельдцейхмейстер – это воинское звание, чин и 
титул главного начальника артиллерии в Российской империи.

Убежденный сторонник огневой тактики, Шувалов считал 
главным родом оружия артиллерию. Пехота и конница должны 
были лишь обслуживать этот главный род оружия. 

На вооружение русской армии поставлены новые артил-
лерийские орудия – единороги, просуществовавшие в русской 
армии более ста лет.

 писал: «В Обществе императрица появляется 
не иначе как в придворном костюме из редкой и дорогой ткани 
самого нежного цвета, иногда белой с серебром. Голова ее всег-
да обременена бриллиантами, а волосы обыкновенно зачесаны 
назад и собраны наверху, где связаны розовой лентой с длин-
ными развевающимися концами. Она, вероятно, придает это-
му головному убору значение диадемы, потому что дает себе 
исключительное право его носить. Ни одна другая женщина в 
империи не смеет причесываться так, как она».

 немецкий философ Иммануил Кант стал в январе 
1758 года подданным российской короны. 

Дело в том, что русские войска без боя заняли Кенигсберг и 
жители города приведены к присяге в качестве российских под-
данных. Среди присягнувших был великий немецкий философ 
Иммануил Кант. 

Спустя несколько лет вышла книга Иммануила Канта 
«Критика чистого разума», в которой выдвигалось требова-
ние критического пересмотра процесса познания человеком 
явлений и предметов («вещей»). Этот труд на долгие годы 
определил методологию философии и научного мышле-
ния.

 канцелярии слушали показания камерге-
ра Петра Васильевича Салтыкова о том, как он рассыпал 
в Зимнем дворце колдовское зелье в надежде снискать ми-
лость государыни императрицы Елизаветы Петровны. 

Кажется, впервые за более чем полвека, прошедших 
после обвинений стольников Андрея Безобразова и Ники-
ты Борисовича Пушкина, перед следствием по обвинению в 
попытках магическим способом повлиять на волю высшего 
правителя предстал вельможа столь знатной и влиятельной 
фамилии. 

П.В. Салтыков был старшим сыном генерал-аншефа, 
генерал-адъютанта и генерал-полицмейстера Санкт-Петербурга, 
сенатора, обоих российских орденов кавалера Василия Фёдоро-
вича Салтыкова, братом первого фаворита Екатерины Сергея 
Васильевича. Вера в волшебство у Петра Васильевича была 
связана с проблемами в личной жизни. Дело в том, что с са-
мого дня своей женитьбы Пётр Васильевич явно предпочитал 



своей супруге… крепостного-фаворита Василия 
Козловского. И вот Салтыков, по его собственному 
признанию, начал постоянные поиски способов 
«уморить жену свою», а заодно и тещу, излишне 
докучавшую своими заботами; вскоре родились и 
мечты сделать так, чтобы «всемилостивейшая го-
сударыня была до него милостива», дала отпуск в 
Москву и оплатила многочисленные долги.

 и Москве открылись банковские конторы 
«для обращения внутри России медных денег», для займа денег 
под векселя и перевода монеты. Конторы могли также прини-
мать у купцов денежные вклады под проценты. 

Капитал самого «медного банка» был образован из прибы-
ли от перечеканки медной монеты, служил для кредита дворя-
нам на льготных условиях.

 окраине Москвы, в Марьиной роще, устроено 
специальное кладбище для неимущих, бродяг и всех умер-
ших «дурною смертью» – Лазаревское. Там же появился и 
новый «убогий дом». Москвичи очень боялись Лазаревского 
кладбища. Окруженное густым Марьинским лесом, оно по-
читалось московским людом проклятым, таинственным ме-
стом. Местом погребения непокаявшихся грешников Лаза-
ревское кладбище оставалось до знаменитой эпидемии чумы 
1771 года, когда в Москве появилось сразу несколько новых 
больших кладбищ. И тогда уже Лазаревское, оказавшееся 
единственным в Москве общественным кладбищем внутри 
Камер-Коллежского вала, сделалось, как теперь говорят, пре-
стижным. 

В XIX веке здесь хоронили купечество, духовенство, 
разночинцев, военных, артистов, профессоров. В 1889 году 
его обнесли кирпичной стеной. Хотя Лазаревское кладбище 
и стало довольно-таки благоустроенным, но даже в 1916 году 
историк Москвы А.Т. Саладин писал, что оно «далеко не ла-
скает взгляда... Спрятавшись от всякого шума за прочными 
стенами, кладбище покрылось буйной растительностью. 
Трава выше пояса – скрывает даже высокие гробницы, и к 
некоторым могилам можно подойти только с трудом, об-
жигаясь о крапиву. Вековые березы, липы и тополя, а больше 
ветлы, дают густую тень. Пни исчезнувших великанов в не-
сколько обхватов, седой мох на стволах старых берез, полу-
сумрак аллей – все это создает из старого “буйвища” своео-
бразный уголок, не лишенный привлекательности. Здесь так 
хорошо можно забыться от суетливой действительности и 
уйти в прошлое, когда кругом были не жалкие домишки сто-
личной бедноты, но глухо шумела задумчивая Марьина роща, 
а в ее темно-зеленом сумраке пробиралась в удобные места 
охотничья свита Тишайшего царя». В 1936 году Лазаревское 
кладбище было ликвидировано. А позднее на месте кладби-
ща был разбит детский парк им. Ф.Э. Дзержинского.



 императорский садовник Андрей Эклебен заставил 
плодоносить в Петербурге «две музы бананские, или так назы-
ваемый пизанг». 

После опыта с выращиванием бананов Эклебен заставил 
плодоносить финиковую пальму и ананасы.

 армия во главе с генерал-аншефом Виллимом Вил-
лимовичем Фермором, перейдя прусскую границу, уже 10 янва-
ря 1758 года остановилась у неприступных стен Кёнигсберга. 
В тот момент город-крепость был без защиты своих войск, так 
как еще в октябре Фридрих II отозвал армию фельдмаршала Ле-
вальдта для борьбы со шведами в Померании. Власти провин-
ции решают сдать Кёнигсберг, а вместе с ним и всю Пруссию, 
дабы не подвергнуть её настоящему завоеванию с жертвами и 
разрушениями. Кстати, Александр Васильевич Суворов, слу-
живший при Ферморе в должности дежурного офицера, а затем 
генерального дежурного, вспоминал о Виллиме Виллимовиче 
как о «втором отце».

11 января 1758 года русские войска занимают Кёниг-
сберг. В Королевском замке представители прусских властей 
преподносят российскому главнокомандующему Фермору 
символические «ключи от города» – ключи цитадели Фри-
дрихсбург и крепости Пиллау. Сегодня эти ключи хранятся 
в музее Санкт-Петербурга как свидетельство того, что Вос-
точная Пруссия входила в состав Российской империи как 
генерал-губернаторство. Затем начинается присяга всеми 
жителями Пруссии российской короне. 

Через год губернатором Пруссии назначают Васи-
лия Ивановича Суворова, отца будущего генералис-
симуса А.В. Суворова. И тогда же торжественно, 
при большом стечении народа проходит право-
славное освящение Штайндамской кирхи, одной 
из старейших кирх в Кёнигсберге, основанной 
еще в 1256 году. 

Однако уже в 1762 году Пётр III, взо-
шедший на престол после смерти Елизаве-
ты Петровны, безоговорочно отдает Фри-
дриху II все территории прежде занятые 
русскими. К концу 1762 года русская армия 
покидает Пруссию, одно из своих генерал-
губернаторств.

– это новое звание введено в Пе-
тербургской академии наук. Первым членом-корреспондентом 
стал Пётр Иванович Рычков. Пётр Иванович начал свою дея-
тельность в Петербургской портовой таможне переводчиком 
и помощником бухгалтера. Затем был направлен на работу в 
Оренбургскую экспедицию. 

Главными научными трудами П.И. Рычкова, принесши-
ми ему широкую известность, стали «История Оренбург-
ская» и «Топография Оренбургская». В этих книгах собран 



богатый фактический материал по истории народов 
Южного Урала и прилегающих к нему областей, об 

их занятиях, быте, взаимоотношениях. Кроме того, 
обстоятельно освещена деятельность Оренбург-

ской экспедиции.

 следствие над бывшим кан-
цлером Алексеем Петровичем Бестужевым-
Рюминым. Он признан виновным в неудачах 

военной кампании 1757 года, а также в том, что 
«будучи под арестом, открыл письменно такие тайны, 

о которых и говорить под смертною казнию запрещалось».  
А говорить запрещалось о том, что наследник престола Пётр III 
Фёдорович ненавидел Бестужева. Бестужев платил взаимно-
стью. Так что, когда родился Павел Петрович, то Бестужев 
решил упрочить престол за Павлом Петровичем под опекун-
ством Екатерины II. В 1757 году, когда Елизавета I тяжело 
заболела, Бестужев, думая, что императрица уже не встанет, 
самовольно пригласил генерал-фельдмаршала Степана Фё-
доровича Апраксина возвратиться в Россию, что Апраксин 
и исполнил. Выздоровевшая Елизавета I Петровна разгнева-
лась на Бестужева за его своеволие и лишила канцлера чинов 
и знаков отличий. Виновником его падения был любимец на-
следника, камергер Бредорф. 

Бестужева приговорили к казни, но Елизавета Пе-
тровна заменила её ссылкой в деревню Горетово 
Можайского уезда. 

Во время ссылки в Горетове он со-
ставил книгу: «Избранные из Священ-
ного Писания изречения во утешение 
всякого невинно претерпевающего 
христианина». Ссылка канцлера про-
должалась до воцарения императри-
цы Екатерины II. Он был вызван в 
Петербург, и Екатерина II возвратила 
опальному чины, ордена и переименовала 
в генерал-фельдмаршалы. Кроме того, после-
довал высочайший указ, в котором была обнародована не-
винность Бестужева-Рюмина.

 указ Сената отпускать из казённых аптек бесплатно 
лекарства «для бедных родильниц новорожденных младенцев».

 военное учебное заведение для вос-
питания и обучения пажей и камер-пажей (Пажеский корпус) 
открылось в Петербурге. Программа Пажеского корпуса име-
ла еще более общеобразовательный характер, чем программа 
Шляхетного корпуса. 

Новое учебное заведение было размещено в двухэтажном 
доме вице-адмирала Корнелия Ивановича Крюйса, недалеко от 
Адмиралтейства.



 первое историческое общество в России – Архан-
гельское общество для исторических исследований. Общество 
основано историком и краеведом Василием Васильевичем Кре-
стининым.

 русский литературный журнал «Трудолюбивая пче-
ла», издаваемый писателем Александром Петровичем Сума-
роковым, вышел в свет. В послании «К типографским набор-
щикам» Сумароков писал: «Языки составляются не учеными 
людьми, но людьми, и не одними рассудительными, но всяки-
ми...»

 в свет первый в России печатный сборник песен под 
названием «Между делом безделье, или Собрание разных песен 
с приложенными тонами на три голоса». Книга была напечата-
на в петербургской Академической типографии.

 типичным, ныне, к сожалению, исчезнувшим народ-
ным праздником, справлявшимся в обеих столицах, был семик. 
«Семик» был назван так потому, что приходился на седьмую 
неделю после Пасхи перед Троицей.

Он праздновался весною, когда распускались деревья, и 
являлся отголоском далекого языческого времени. На семике 
пелись старинные, полные непосредственной наивной поэ-
зии народные песни и совершались оригинальные обряды и 
игры. В Петербурге семик особенно усердно справлялся при 
Елизавете Петровне, которая чрезвычайно любила смотреть 
на него и даже лично участвовала в песнях и играх, даря де-
вушкам и молодым парням щедрые подарки. Посещала се-
мик и Екатерина II. 

Семик в Петербурге справлялся у монастыр-
ской церкви св. Иоанна Предтечи на Ямской. 
Эта часть города была заселена преимуще-
ственно мещанством, купечеством и вооб-
ще простым русским народом, а поэтому 
и народный праздник простых русских 
людей постоянно имел здесь место. 

Праздник проходил в особых пес-
нях, в сплетении венков и в старинных 
играх и хороводах, во время которых разы-
грывались настоящие сценические представ-
ления по смыслу песен: действующими лицами 
здесь являлись «Добрый молодец и красная девица», 
«Княгиня и княжий сын» и пр. Сам по себе праздник был 
издревле посвящен любви, семейному счастью и плодоро-
дию. 

 нового атласа Российской империи по 
всей стране были разосланы 30 вопросов, составленных в Ака-
демии наук. Вопросы касались названий городов и селений, 
географического положения, промышленности, ярмарок и др.  



В течение 7 лет в Академии накапливались ответы, на основа-
нии которых затем, в 1771 году, было издано полное географи-
ческое описание Российской империи. 

 Сухопутного шляхетского корпуса в Петербурге 
Михаил Матвеевич Херасков, автор трагедии «Венецианская 
монахиня», начал издавать журнал «Полезное увеселение». 

Херасков был плодовитым драматургом, писал прозу, от-
личающуюся стилистическими изысками. Крупнейший рус-
ский масон, он известен своими огромными поэмами «Чес-
менский бой» и «Россияда». Их охотно изучают литературове-
ды, но это совсем не та литература, которая находит читателей 
и через века. 

С другой стороны, традиции классицизма, которые разви-
вал Херасков, видоизменяясь, не исчезают из литературы. Их 
можно обнаружить и в «золотом веке» русской литературы, 
были они и в эпоху социалистического реализма. Любопытно 
соотношение всего этого с масонством.

 гофмаклерская контора. Она создана для упоря-
дочения биржевых сделок по определению Коммерц-коллегии. 

 В гофмаклерской конторе гофмаклеры должны были дежу-
рить поочередно. 

От конторы требовалось составление ежедневных записей 
о биржевых сделках, о ценах на товары, а также о вексельном 
курсе.

 железоделательный завод начал выпускать про-
дукцию. В октябре 1757 года граф Пётр Иванович Шувалов по-
лучил разрешение Берг-коллегии на строительство железодела-
тельного завода на реке Вотке. 

И два года спустя Воткинский железоделательный завод 
выпустил свою первую продукцию – кричное железо. 

С 1779 года на заводе открылось якорное производство, 
просуществовавшее более 100 лет. 

В 1840 году мастера завода изготовили металлические 
балки для потолочных перекрытий Зимнего дворца в Санкт-
Петербурге, в 1858 году – золочёный шпиль собора Петропав-
ловской крепости. 

В середине XIX века на заводе появилась новая ведущая 
отрасль – машиностроение: с 1848 года началось судо-

строение, а с 1868 года – строительство паровозов.  
В 1891 году на заводе запущено производство от-
дельных комплектных конструкций железнодорож-
ных мостов. 

В конце XIX века получило развитие сельско-
хозяйственное машиностроение. 

В годы Октябрьской революции и Гражданской 
войны производство на Воткинском заводе было 
приостановлено и вновь пущено лишь в сентябре 
1925 года. В 1930-е годы по заказу наркомата тяжё-



лой промышленности воткинцами было налажено производство 
первых советских экскаваторов, золотодобывающих драг и дру-
гих машин и механизмов. 

С 1937 года Воткинский завод вошёл в число крупнейших 
оборонных предприятий СССР и перестроился на производство 
артиллерии. В 1958 году Воткинский завод перепрофилировался 
на выпуск ракетной техники.

 разрешено ссылать крестьян в Сибирь на по-
селение. 

Для крестьян это было равнозначно получению вольной, а 
помещикам ссыльные засчитывались как сданные рекруты. 

Указ, по сути, невероятный: в военное время государство 
жертвовало интересами армии ради заселения Сибири. 

 первый русский учебник по физике «Краткое понятие о 
физике для употребления Его Императорского Высочества Госу-
даря Великого Князя Павла Петровича». 

Никита Иванович Панин отозван из Стокгольма и назначен 
воспитателем цесаревича Павла Петровича, сына будущей им-
ператрицы Екатерины II. Панин сразу оказался в гуще борьбы 
придворных группировок. Будучи искусным дипломатом, Ники-
та Иванович всё взвесил и решил поддержать претензии Екате-
рины на власть.

 составил проект об открытии 
гимназий во всех «знатных» городах Российской империи. 

В «меньших» городах положено было учредить школы. 

 годы императрица редко показывалась на публи-
ке. Но, сохранив свою страсть к нарядам, она даже стала более 
требовательной в подборе платьев. Елизавета Петровна застав-
ляла придворных и иностранных посланников давать празднич-
ные ужины с импровизированными балами. 



И все же она нечасто появлялась в обществе. Большую 
часть времени проводила в своих покоях, куда запиралась часто 
в припадках истерии и меланхолии. Более всего ее забавлял и 
развлекал некто Компани – тенор из придворного хора, который 
к тому же обладал искусством пантомимы. Вечера с Компани 
стали частью застольного ритуала. 

Императрица страдала от того, что пропадал аппетит, и 
большей частью пила квас или венгерское вино. Когда аппетит 
появлялся, она говорила «нападал жор», она ела исключительно 
сладости, запивая сладкими тягучими ликёрами.

 сделал открытие, что на Венере существует ат-
мосфера. В своем доме на Мойке (ныне дом 61) Михаил Васи-
льевич наблюдал за прохождением планеты Венеры по диску 
Солнца. Ломоносов первым установил, что планета окружена 
«знатною воздушною атмосферою, таковою (лишь бы не боль-
ше), какова обливается около нашего шара земного».

 Сибирского казачьего войска уравнены по всем видам 
довольствия с солдатами регулярной армии. Сибирское войско 
ведёт свою историю с 6 декабря 1582 года. С того времени, когда 
в Сибирь пришли вольные казаки во главе с Ермаком и с ходу 
были взяты важнейшие опорные пункты Сибирского царства 
хана Кучума, а после упорной битвы захвачена и его столица – 
Искер (Сибирь). Сподвижник Ермака атаман Иван Кольцо с то-
варищами в Москве «бил царю Иоанну Грозному челом новым 
царством Сибирским», за что казачья вольница была прощена и 
обращена в «царскую служилую рать». Так было положено на-
чало Сибирскому казачьему войску. После гибели Ермака остат-
ки «служилой рати» под предводительством атамана Мещеряка 
составили «старую сотню» и стали нести службу в основанном 
в 1587 году укреплении Тобольске. На помощь казакам высы-
лались царские отряды из стрельцов, охочих вольных людей, 
которые затем записывались в казаки и основывали крепости 
(острожки), составляя их гарнизоны. Таким образом, появились 
тюменские, тобольские, сургутские, березовские, тарские, на-
рымские и кетские, томские, кузнецкие, енисейские, краснояр-
ские, якутские, иркутские и другие казаки.

В 1761 году казаки сибирских городов и крепостей были урав-
нены с регулярными солдатами, а ещё через два года все служив-
шие в городах и на линиях казаки стали называться Сибирской 
линии казаками. Сибирские казаки не составляли единой органи-
зованной общины, а были рассеяны небольшими командами по 
многочисленным острожкам и укреплениям, находились в подчи-
нении воевод, управляющих городами, и стояли под началом казац-
ких голов, сотников, пятидесятников и десятников, назначавшихся 
из казачьей среды. В обязанности казаков входили: дальняя развед-
ка, охрана границы (караулы и разъезды), курьерская, почтовая и 
конвойная повинности, обеспечение безопасности посольств, кре-
постные и строительные работы, заготовки леса, угля, сена, казён-
ное земледелие, таможенная служба и многое другое.



Позднее за заслуги перед Россией сибирские казаки полу-
чили особую форменную одежду уланского типа, не имевшую 
аналогов ни в каких других казачьих войсках, и отличительные 
флюгеры на пики. Только им разрешили носить оружие по ста-
ринному обычаю сибиряков – карабин на левой стороне, а бое-
припасы на правой. 

 ботаник Йозеф Готлиб Кельрейтер, работавший 
в Петербургской академии наук, опубликовал первые резуль-
таты классических опытов по скрещиванию растений. Ему 
удалось вырастить гибриды, у потомков которых было об-
наружено проявление комбинации материнских и отцовских 
признаков.

 на реке Мойке, в четвертом часу дня, 25 де-
кабря 1761 года, после изнурительной болезни скон-
чалась («отошла в вечность») российская импера-
трица Елизавета I Петровна Романова.

По преданию, смерть императрицы пред-
сказала 24 декабря юродивая Ксения (Ксения 
Петербургская). Блаженная Ксения целыми дня-
ми, в любое время года бродила по улицам Пе-
тербурга. Милостыню она брала не от каждого, 
а лишь от добрых и благочестивых людей. Брала 
всегда только «царя на коне» (копейку с изображе-
нием всадника великомученика Георгия Победоносца) 
и тут же отдавала нищим. Если нищих не было поблизости, 
копейку получали мальчишки, чтобы купить лакомств. Заходила 
блаженная не в каждый дом, куда её приглашали, а приглашали её 
часто, так как заметили, что в домах, где хотя бы недолго побывала 
Ксения, воцарялись мир, порядок и радость. И все знали, чтобы 
Ксения ни пророчествовала, всё сбывалось.

24 декабря 1761 года Ксения ходила по городу и говорила: 
«Пеките блины, вся Россия будет печь блины!». Блины по рус-
ской традиции подавали на дни кончин.

Могила Ксении по сей день находится на Смоленском 
кладбище. 

 царствование Елизаветы I Петровны было време-
нем политической стабильности, укрепления государственной 
власти и ее институтов, окончательного закрепления в русском 
обществе результатов Петровских реформ. 

Елизавете I Петровне с её приближёнными удалось 
невероятное – в её царствование произошел подъём экономики 
в крепостнической стране. 

За период правления Елизаветы неоднократно снижалась 
или даже отменялась подушная подать, что позволило наладить 
крестьянское хозяйство. В несколько раз выросло производство 
чугуна. Успешно развивалась легкая промышленность, а русская 
армия впервые была полностью обеспечена отечественным 
сукном.



рудно найти российского императора, кото-
рого бы окутывало столько загадок и лжи, как 
Петра III Фёдоровича. 

Карл Петер Ульрих Голштейн-Готторпский, 
так звали Петра III Фёдоровича до крещения, 
был сыном герцога Голштейн-Готторпского 
Карла Фридриха и цесаревны Анны Петров-
ны, дочери императора Петра I. То есть он 
был внуком Петра I. Анна Петровна не 
успела оказать влияния на воспитание 
сына, так как умерла через три месяца по-
сле родов.

Ещё в детстве принц Карл был 
объявлен наследником шведского пре-
стола. В 1739 году одиннадцатилет-
ний принц наследует родительский 

престол, став третьим по счёту герцогом 
Голштейн-Готторпским. Однако в начале 1742 года по требова-
нию русской императрицы Елизаветы Петровны принц был до-
ставлен в Санкт-Петербург. Как единственный прямой потомок 
Петра I, он был объявлен наследником русского престола. Он 
стал родоначальником Голштейн-Готторпской линии дома Ро-
мановых на российском престоле, правившей до 1917 года. 

В 1745 году императрица женила наследника на немецкой 
принцессе Софии Фредерике Августе, дочери князя Ангальт-
Цербстского, состоявшего на военной службе у прусского ко-
роля. Бракосочетание великого князя Петра Фёдоровича и ве-
ликой княгини Екатерины Алексеевны, так стала называться 
принцесса Ангальт-Цербстская после принятия православия, 
было проведено по образцу церемониала свадьбы французского 
дофина в Версале и свадьбы сына короля Августа III в Дрезде-
не. Празднества продолжались 10 дней. После свадьбы Петра 
Фёдоровича и Екатерины летней резиденцией «малого двора» 
стал Ораниенбаум под Петербургом. 

Там, в Ораниенбауме, юный Пётр все свободное время уде-
лял военным упражнениям и общению с солдатами и офице-
рами голштинского отряда, вызванного из Киля. Кстати, среди 
увлечений великого князя и наследника престола была и музы-
ка. Он добился серьёзных успехов в игре на скрипке, нередко 
устраивал концерты, постоянно солируя в придворном оркестре. 
Известно, что в его коллекции были скрипки таких известных 
мастеров, как Страдивари, Руджьери, Амати, а в Ораниенбау-
ме стараниями Петра Федоровича была заведена музыкальная 
школа для детей придворных служителей. 

Отношения у Петра и Екатерины не складывались, но это 
не помешало тому, что в 1754 году у них родился сын Павел, 



будущий Павел I Петрович, а затем дочь Анна, которая умерла 
в младенчестве.

Пётр III Фёдорович занял императорский трон 25 декабря 
1761 года, сразу после смерти императрицы Елизаветы Петров-
ны. Первым делом новый император учредил «печальную ко-
миссию» и приказал «чтобы ничего не жалели для великолепья 
траурной парадной залы, похоронной процессии и убранства».

Вступление на престол нового императора ознаменовалось 
коренным поворотом во внутренней и внешней политике.

В первую же ночь во все корпуса российской армии, про-
тивостоящей прусским войскам, были посланы курьеры с по-
велением незамедлительно прекратить все военные действия и 
остановить продвижение в глубь прусских владений. Затем по-
следовал и Синодский указ о прекращении молений в церквах 
о победе над неприятелем и возношении молитв о даровании 
мира. 

Россия выходила из долгой Семилетней 
войны, в которую оказалась вовлеченной 
в силу союза, заключенного с Австри-
ей еще в 1746 году и присоединения к 
австрийско-французскому союзному 
трактату в 1756 году. Австрия и Фран-
ция были озабочены возвышением 
Пруссии и собственным противобор-
ством с Англией, союзницей прусского 
короля Фридриха II. Семилетняя война 
1756–1763 годов была вызвана обостре-
нием борьбы Франции и Англии за замор-
ские колонии. По разным причинам в войну 
были втянуты еще семь государств. Выступая 
в этой войне на стороне Франции и Австрии, Рос-
сийская империя, по сути, посылала русских солдат на гибель 
за право французов грабить колонии. Пётр III прекратил эту 
бессмысленную бойню. 

Ряд историков считают, что после заключения «вечного» 
мира с Пруссией, завершившего Семилетнюю войну, когда все 
завоевания отданы Пруссии без всяких выгод для России, «вся 
кровавая работа русской армии погибла». 

 места империи были отправлены многочис-
ленные курьеры, которые везли прощение и милость многим 
сосланным в прежнее царствование. Началась амнистия. При 
Елизавете Петровне осуждению на разные наказания – битие 
кнутом, клеймение, вырывание ноздрей и ссылку – подверглось 
свыше восьмидесяти тысяч человек.

 за прекращением войны император написал и обна-
родовал ряд манифестов о преобразовании государственной 
системы.  

Первым среди них был Манифест о вольности дворянства, 
объявленный Сенату 17 января. В соответствии с манифестом 



дворяне обрели свободу служить или не служить на «государе-
вой службе». В манифесте о вольности дворянства продолжение 
«службы государевой» предлагалось на следующих условиях: 
«Все находящиеся в разных Наших службах Дворяне могут 
оную продолжать, сколь долго пожелают, и их состояние им до-
зволит, однако ж военные ни во время компании, ни перед на-
чатием оной за три месяца о увольнении из службы, или отпуска 
просить да не дерзают, но по окончании как внутрь, так и вне Го-
сударства; состоящие в военной службе могут просить у коман-
дующих над ними о увольнении из службы или отставки, и ожи-
дать резолюции; состоящие во всяких Наших службах, в первых 
осьми классах, от Нашей Всевысочайшей конфирмации, а про-
чие чины получают определение по Департаментам, до которых 
оные принадлежат. – Всех служащих Дворян за добропорядоч-
ную и беспорочную службу награждать при отставке по одному 
рангу, если в прежнем чине, с которым к отставке идет, больше 
года состоял, то таковых, кои от всех дел увольнения просить 
будут; а кои из военной в статскую службу пожелают вступить 
и вакансии будут, то и таковым по рассмотрении определяя, на-
граждении чинить, если три года в ранге состоял, то есть в том, 
с которым идет к статской или другой какой Нашей службе… 
Кто ж, будучи в отставке некоторое время, или после военной 
находятся в статской и других Наших службах, пожелает паки 
вступить в военную службу, таковые приняты будут, есть ли их 
к тому достоинствы окажутся, теми ж чинами, в каковых они 
состоят, с переименованием военных чинов, но старшинством 
младшими пред всеми теми, кои с ними, когда они из военной 
службы уволены, в одних рангах состояли… – Кто ж, будучи 
уволен из нашей службы, пожелает отъехать в другия Европей-
ския Государства, также давать Нашей Иностранной коллегии 
надлежащие паспорты безпрепятственно с таковым обязатель-
ством, что куда нужда востребует, то б находящиеся Дворяне 
вне Государства Нашего явились в своем отечестве, когда толь-
ко о том учинено будет надлежащее обнародование, то всякой в 
таком случае повинен со всевозможной скоростью волю Нашу 
исполнить, под штрафом секвестра его имения». 

Наконец, дворянство получило возможность, которой рань-
ше было в большинстве своем совершенно лишено: те, кто 



хотел, могли оставить обязательную службу и переселиться в 
поместья, где, так сказать, практически заниматься своим хо-
зяйством и крестьянами. Отныне правительство могло рассчи-
тывать, что собственные интересы заставят землевладельцев 
заботиться о своих крестьянах и их хозяйстве, поддерживая в 
них способность нести налоговое бремя. Таким образом, обретя 
свободу служить или не служить, дворяне получили такие пра-
ва, которые не имели другие сословия. С этого времени в России 
начали создаваться «дворянские гнезда», появилось понятие ро-
дового дворянского гнезда – поместья.

Вскоре Петр позволил дворянам беспрепятственный выезд 
за границу. 

 «Об уничтожении Тайной розыскных дел канце-
лярии» уничтожил знаменитую секретную государственную 
полицию. Она наводила ужас на всех без исключения под-
данных империи от простолюдина до высокородного вельмо-
жи. Канцелярия была образована по указу Анны Ивановны в 
1731 году. К компетенции Канцелярии тайных розыскных дел 
отнесено следствие по преступлениям «первых двух пунктов», 
а также по делам о шпионах. Имела равное положение с кол-
легиями, однако фактически подчинялась первоначально непо-
средственно императрице, а затем Кабинету её императорского 
величества. После смерти императрицы Анны Ивановны Канце-
лярия была поставлена под контроль генерал-прокурора Сена-



та, а после ареста Э.И. Бирона подчинена лично правительнице 
Анне Леопольдовне. Такое же положение Канцелярия сохрани-
ла при императрице Елизавете Петровне. Кроме дел по государ-
ственным преступлениям, Канцелярия занималась также «ро-
зыскными делами» по личному указанию императрицы. Кроме 
текущего делопроизводства, в Канцелярии тайных розыскных 
дел велись три делопроизводственные формы: «Книга именных 
указов», «Протоколы», «Тайной канцелярии журнал». Манифе-
стом императора Петра III Канцелярия тайных розыскных дел 
была упразднена. В манифесте говорилось: «Вышеупомянутая 
тайная розыскных дел канцелярия уничтожается отныне навсег-
да, а дела оной имеют быть взяты в Сенат, но за печатью к веч-
ному забвению в архиву положатся... Ненавистное изражение, а 
именно: слово и дело не долженствует отныне значить ничего; и 
мы запрещаем употреблять оного а есть ли кто отныне оное упо-
требит, в пьянстве или драке, или избегая побоев и наказания, 
таковых наказывать так, как от Полиции наказываются позорни-
ки и бесчинники...»

Было запрещено «слово и дело государево». Дела Канцеля-
рии тайных розыскных дел переданы в Сенат к «вечному заб-
вению».

Политические дела теперь должны были идти через обыч-
ную полицию и суд. Допросы следовало проводить «сколь воз-
можно без пытки». 

Таким образом, устанавливалась та самая презумпция не-
виновности, о которой раньше на «Святой Руси» и слыхом не 
слыхивали и соблюдение которой почиталось отныне одним из 
основополагающих и непреложных принципов человеколюби-
вого и гуманного общества. Все положения манифеста получали 
силу закона на всем пространстве империи; исключение дела-
лось только для тех мест, где в данное время находился государь 
и где он мог вершить свой суд.

 разрешил свободу вероисповедания для всех своих 
подданных: «пусть они молятся, кому хотят, но – не иметь их в 
поругании или в проклятии». Это был почти немыслимый для 
того времени шаг. Даже в просвещённой Европе ещё не было 
полной свободы вероисповедания. 

Бежавшим за границу раскольникам позволено вернуться и 
поселиться в Сибири.

Было принято и решение о секуляризация церковного иму-
щества, то есть освобождения всех сфер общественной жизни 
из-под влияния религии и церкви. Для управления бывшими 
церковными землями учреждена Коллегия экономии, незави-
симая от Синода и подчиненная Сенату. Кроме того, Коллегия 
экономии становилась тем органом, в ведение которого перехо-
дили все сборы и доходы с церковных имений, а остатки от этих 
доходов приказано было обращать на содержание отставных во-
енных и инвалидов.

Пётр объявил об освобождении всех монастырских кре-
постных. Монастырские имения он подчинил гражданским 



коллегиям, отдал в вечное пользование бывшим монастырским 
крестьянам пахотную землю и обложил их лишь рублевым об-
роком. Для содержания духовенства царь назначил «собствен-
ное жалование».

Пётр отменил церковный надзор за личной жизнью поддан-
ных: «о грехе прелюбодейном не иметь никому осуждению, ибо 
и Христос не осуждал». 

В Российской империи был введён гласный суд и издан указ 
о «бессеребрености службы», запрещавший преподносить сена-
торам и государственным чиновникам подарки крестьянскими 
душами и государственными землями. Знаками поощрения выс-
ших чиновников должны были быть только ордена и медали. 

 реформаторской деятельности Петра III был огромен, 
сопоставим с великими реформами Александра II. Тут были и 
указы о развитии российской коммерции и торговле, и об уни-
чтожении внутренних таможен, об упразднении монополий на 
вывоз товаров за границу. Кроме того, известно, что император 
подготовил массу других манифестов и указов, в том числе об 
ограничении личной зависимости крестьян от помещиков, о 
необязательности службы в армии, о необязательности соблю-
дения религиозных постов.

 армии появились егеря. «Егерь» в переводе с не-
мецкого означает «охотник, стрелок». Так с 1674 года в армии 
Бранденбургского княжества называлась легкая пехота, форми-
ровавшаяся из бывших лесничих и отличных стрелков. Егеря 
доказали свою эффективность в Семилетнюю войну. В прусской 
армии егерей набирали из сыновей лесничих и охотников. Для 
действий на пересеченной местности нужны были не стройные 
сомкнутые ряды, а небольшие отряды ловких и метких стрел-
ков, способных действовать поодиночке. 

В русской армии по образцу европейских были созданы 
отделения лёгкой стрелковой пехоты. Первый эксперименталь-
ный батальон егерей был сформирован фельдмаршалом графом 
Петром Румянцевым. Через три года в русской армии впер вые 
были созданы уже егерские коман ды – сначала при некоторых 
пол ках, а затем при всех соединениях. 

В егеря набирались малорослые сол даты (не выше 167 см), 
инициатив ные, способные к самостоятельным действиям в рас-
сыпном строю и, как записано в военном положении, «са мого 
лучшего, проворного и здоро вого состояния». Егеря получили 
фу зеи уменьшенного размера, а вместо трёхгранных штыков – 
кортики с длинным плоским клинком.

 строительство Димитровской крепости, названной 
именем св. Димитрия, митрополита Ростовского. 

К концу XVIII века, с присоединением к России Причерно-
морья, крепость потеряла своё стратегическое значение. Обра-
зовавшееся из крепостных предместий-форштадтов поселение в 
1796 году было преобразовано в город. В 1806 году было офици-



ально утверждено его название Ростов-на-Дону. Позднее (уже 
в XX веке) в черту города вошёл город Нахичевань-на-Дону, 
основанный в 1779 году переселёнными сюда по указу Екате-
рины II крымскими армянами. В 1797 году Ростов-на-Дону стал 
уездным городом Новороссийской, в 1802 году – Екатерино- 
славской губерний, в 1887 году вошла в состав Области Войска 
Донского (с 1888 года – окружной центр).

 день императора, по воспоминаниям современников, 
строился так: поднимался в семь часов, с боем курантов Петро-
павловской крепости. 

Пока Пётр одевался, пил кофе и выкуривал трубку, ему со-
общали последние новости. 

В 8 часов в своем кабинете занимался делами. 
В 11 часов государь спешил на Дворцовую площадь на раз-

вод гвардейского полка.
После развода отправлялся в Сенат, заезжал в Синод («где 

со времен Петра ни одного разу не был ни один из властите-
лей»), посещал коллегии, появлялся в Адмиралтействе, посе-
щал Монетный двор или осматривал различные фабрики. После 
объездов часа в два или три садился обедать. За столом обычно 
присутствовало о 10 до 30 приглашенных, а порой и до 100. 

Обед начинался с пунша или вина, которые разжигали ап-
петит и подогревали страсти. Во время обеда шумно говорили, 
беседовали и много курили. Обед заканчивался после четырёх 
часов. 

Государь немного отдыхал, затем отправлялся кататься, 
либо играл в бильярд, или в карты, или в шахматы. 

Пётр Федорович оставлял любые занятия, когда ему сооб-
щали, что в городе пожар. Он спешил туда и «деятельно рас-
поряжался тушением пожара».

 и на флоте запрещены позорные нака-
зания батогами и кошками. Наказание бато-

гами составляло меру административ-
ной расправы и назначалось без суда. 
Батоги – палки или толстые прутья 
толщиной в палец с обрезанными 
концами, употреблявшиеся в России 
с XV века для телесных наказаний. 
Телесные наказания – одна из наи-
более древних наряду со смертной 
казнью мер наказания. Смысл те-
лесных наказаний – причинение 
наказуемому лицу физической 
боли или увечья. Различалось 
наказание простое и нещадное, 
когда число ударов не ограничи-
валось. Удары наносились как 
через одежду, так и по обнажен-
ному телу. Битьё батогами счи-



талось более лёгким наказанием, чем битьё кнутом. Воинский 
устав Петра I предусматривал самые разнообразные наказания: 
хождение по деревянным кольям, битьё батогами, шпицрутена-
ми, клеймение железом, обрезание ушей, отсечение руки или 
пальцев и другие.

Отныне дозволялось ударять только шпагой (фухтелями, то 
есть наносить удары плоской стороной клинка) и тростью. 

 лейб-кампания, которая была создана Елизаветой 
Петровной из гренадерской роты в благодарность за помощь в 
осуществлении государственного переворота 25 ноября 1741 года.  
А уже при Екатерине II часть лейб-кампанцев была зачислена в Ка-
валергардский полк, часть получила пенсии.

 встреча Пётра III Фёдоровича и шлиссельбург-
ского узника – свергнутого Елизаветой Петровной императора 
Ивана Антоновича. 

Пётр III повелел доставить узника из Шлиссельбурга в Пе-
тербург. 

На свидании император убедился, что Иван Антонович опас-
ности для трона не представляет, поскольку обнаружил у него 
умственную отсталость. Так отзывался об Иоанне Антоновиче 
Петр III в письме к Фридриху II. Более подробную информацию 
о впечатлении императора об этом свидании сообщил англий-
ский посланник Кейт. Он писал, что Петр III оценил физическое 
состояние Иоанна Антоновича как нормальное, но умственные 
способности посчитал расстроенными, поскольку императору 
довелось выслушать довольно бессвязную речь.

 стимулировать отечественных производителей, импе-
ратор запретил ввозить из-за границы сахар, сырье для ситцена-
бивных мануфактур и ряд других товаров, производство кото-
рых может быть налажено в России. 

Интересно, что в том же указе содержится требование бе-
режно относиться к русским лесам. 

 конференция в Москве постановила 
издать учебники арифметики, геометрии, тригонометрии и 
алгебры, составленные студентами Алексеевым и Аничковым 
и отредактированные профессором А.А. Барсовым. Учебники 
рекомендовалось использовать для занятий в классах гимна-
зии. 

Эти учебники, изданные в типогра фии Московского уни-
верситета, до конца XVIII века оставались основными учебны-
ми пособиями. 

 Пётр III въехал в только что постро-
енный каменный Зимний дворец. Строительство Зимнего шло 
несколько лет. В течение трёх лет было запрещено рубить лес 
и «ломать» камень вдоль Невы и Ладожского канала. Около че-
тырех тысяч человек трудилось на стройке. Их сараи, шалаши и 



времянки покрывали все пространство, занимаемое Дворцовой 
площадью и Александровским садом. 

После строительства генерал-полицмейстер Корф предло-
жил для очистки захламлённой территории без использования 

денег из казны весьма оригинальное решение: жителям горо-
да было разрешено растащить всё, что накопилось за время 

работ. 
В назначенный день толпы горожан устремились 

на площадь, и к вечеру на территории не осталось и 
щепки. По свидетельству очевидцев, даже на щебень 
и мусор нашлись охотники.

После переезда Петра III в новый дворец Зим-
ний стал главной резиденцией русских императо-
ров.

 Петра III окончательно запрещено строи-
тельство деревянных домов в Петербурге во избежание 

пожаров. Исключение составили Васильевская, Выборгская 
и Петербургская стороны. 

 реформа Петра III должна была начаться с вы-
пуска бумажных денег. Для этой цели был учрежден Государ-
ственный банк. 

Пётр III указал Сенату на необходимость выпуска бумаж-
ных денег («наделать как наискорее банковых билетов на  
5 милл.р.»). 

Но ассигнации так и не вошли в оборот, потому что по 
практике иностранных государств было известно, что их вы-
пуск – дело опасное, способное привести к финансовому кризи-
су. Первые русские ассигнации появились только после начала 
Русско-турецкой войны. 

 свободная продажа хлеба за границу. Император 
Пётр III указал, что «Россия отличается необыкновенным хлебо-
родием; избытками своими она могла б питать великую часть 
прочего света... Россия изобилует такими произращениями, ко-
торые во всех четырех частях света редки и надобны». 

Император «крепчайше рекомендовал» Сенату «торг обо-
дрить, и промышленников приохотить», и чтоб купцы с этого 



же времени «отнюдь нигде не были притесняемы, но паче по-
всюду защищаемы были». 

Пётр III был уверен, что «во всем свете нет другого госу-
дарства, положение которого могло бы быть удобнее к произ-
водству торговли».

 
 Пётр Фёдорович торжественно возложил 

на фрейлину Елизавету Романовну Воронцову Екатери-
нинскую ленту (орден Св. Екатерины). 

Елизавета Воронцова считалась «официальной 
фавориткой» императора и была участницей почти 
всех его развлечений. После вступления на пре-
стол Пётр III пожаловал её в камер-фрейлины, 
отвел ей в Зимнем дворце комнаты рядом со 
своими. 

Елизавета Романовна Воронцова появилась 
при дворе Елизаветы I Петровны после смерти 
матери в 1750 году. Именно Елизавета I Петровна 
определила её фрейлиной великой княгини Екатерины 
Алексеевны.

Интересно, что, если Елизавета Романовна была любовни-
цей императора Петра, то её родная сестра Екатерина Романов-
на Воронцова, в замужестве Дашкова, была подругой и сторон-
ницей Екатерины II.

 Орловы и их приятели стали спаивать солдат сто-
личного гарнизона. Средства для этого дала Екатерина Алек-
сеевна.

На деньги, которые Екатерина заняла у английского купца 
Фельтена якобы для приобретения украшений, было куплено 
более нескольких тысяч ведер водки.

По столице распространились слухи об аресте жены импе-
ратора Екатерины Алексеевны. В гвардейских полках начались 
волнения. 

то есть ко времени появления 
слухов об аресте Екатерины, уже сложился заговор, душой ко-
торого стала сама императрица. 

В заговор были вовлечены влиятельные сановники и пол-
ководцы: граф Никита Панин, действительный тайный со-
ветник, камергер, сенатор, воспитатель царевича Павла; его 
брат граф Пётр Панин, генерал-аншеф, герой Семилетней 
войны, княгиня Екатерина Дашкова, в девичестве – графиня 
Воронцова, подруга и компаньонка Екатерины; её муж князь 
Михаил Дашков, один из лидеров петербургской масонской 
организации; граф Кирилл Разумовский, маршал, командир 
Измайловского полка, гетман Украины, президент Академии 
наук; князь Михаил Волконский, дипломат и полководец Се-
милетней войны; барон Корф, начальник петербургской поли-
ции, а также многочисленные офицеры лейб-гвардии во главе 
с братьями Орловыми. 



По мнению некоторых историков, к заговору были причаст-
ны влиятельные масонские круги. В ближайшем окружении Ека-
терины «вольных каменщиков» представлял некий таинствен-
ный «господин Одар». По мнению очевидца событий датского 
посланника А. Шумахера, под этим именем скрывался извест-
ный авантюрист и искатель приключений граф Сен-Жермен. 

 ночью 28 июня в пять часов утра Алексей Орлов увез 
Екатерину из Петергофа в Петербург. (Петр III находился в это 
время в Ораниенбауме.) 

В восемь часов утра в казармах Екатерине присягнули гвар-
дейские полки. 

В девять часов возле Казанского собора, куда был привезен 
и наследник престола Павел, в присутствии новгородского епи-
скопа, графа А.Г. Разумовского, Я.А. Брюса, А.С. Строганова, 
князя М.Н. Волконского Екатерину торжественно провозгласили 
самодержицею, а Павла – наследником. Вокруг собора стояло не-
сколько тысяч солдат. Прямо от Казанского собора Екатерина II  
проехала в Зимний дворец, где заседали Сенат и Синод. Скоро 
с дворцового балкона был зачитан манифест о восшествии на 
престол Екатерины II. 

Днем 28 июня, узнав о событиях в столице, министры и 
генералы предали императора и бежали в Петербург. С Петром 
остались лишь старый фельдмаршал Христофор Антонович 
Миних, генерал-адъютант Андрей Васильевич Гудович и не-
сколько приближенных. 

В день Петра и Павла, 29 июня, пораженный предатель-
ством самых доверенных людей и не имея желания ввязываться 
в борьбу за корону, Петра III отрекся от престола.

 Екатерина II в мундире Преобра-
женского полка во главе гвардейцев двинулась на Петергоф. 
Петр III попытался укрыться в Кронштадте, но начальство-



вавший там адмирал И.Л. Талызин уже присягнул Екатерине, 
и Петра III в крепость не пустили. Пётр попросил, чтобы его 
отпустили в родную Голштинию с фавориткой Екатериной 
Романовной Воронцовой и верным адъютантом Андреем Ва-
сильевичем Гудовичем. Однако по приказу новой правитель-
ницы низложенного царя отправили во дворец в Ропше. 

Елизавету Романовну Воронцову отослали в подмосковную 
деревню отца, чтобы, по словам Екатерины II, «она уже ни с кем 
дела не имела и жила в тишине, не подавая людям много причин 
о себе говорить». 

Адъютант Петра III Андрей Васильевич Гудович, сохраняя 
верность убитому императору, отказался от предложения Екате-
рины остаться на службе и удалился в свою родовую деревеньку 
на Черниговщине.

 когда появился манифест Екатерины II, официаль-
но провозглашавший отречение Петра III, в Ропше бывший 
император Пётр Федорович был убит Алексеем Орловым и 
князем Фёдором Сергеевичем Барятинским. Известно, что 
свидетелями последних минут жизни Петра III были также 
князь Иван Сергеевич Барятинский – родной брат Фёдора, 
лейб-медик Карл Федорович Крузе, камергер Григорий Ни-
колаевич Теплов – автор текста отречения Петра III от пре-
стола, вахмистр конной гвардии Григорий Александрович 
Потемкин, Григорий Никитич Орлов – родственник братьев 
Орловых, знаменитый актер Фёдор Григорьевич Волков, 
Александр Мартынович Шванвич, бригадир Александр Ива-
нович Брессан, камергер Петра III – еще неделю назад обык-
новенный парикмахер и, наконец, гвардии сержант Николай 
Николаевич Энгельгардт.

В записке граф Алексей Орлов сообщал Екатерине II:  
«...Государыня, свершилась беда, мы были пьяны и он тоже, он 
заспорил...» При вскрытии обнаружилось, что у бывшего импе-
ратора Петра III была выраженная дисфункция сердца, воспале-
ние кишечника, признаки апоплексии. Однако общераспростра-
ненная версия называет убийцей Алексея Орлова. Некоторые 
современные исследования показывают, что возможной причи-
ной смерти мог стать инсульт.

В новом манифесте Екатерина II объявила, что Пётр III 
скончался от геморроидального припадка. 

Когда Петра III хоронили в Александро-Невской лавре, его 
лицо было так черно, что распространился слух, будто хоронят 
не императора, а дворцового арапа. 

Екатерина специально приказала открыть гроб, чтобы пре-
дотвратить появление самозванцев. Но этот хитрый приём не 
сработал – ни с одним покойным царем не было связано столько 
легенд в народе и столько самозванцев. 

Краткое правление Петра III и невыясненные обстоятель-
ства смерти послужили основой многочисленных легенд и по-
явления самозванцев, взявших себе его имя. Самым известным 
из них был Емельян Пугачёв. 



катерина Алексеевна, супруга императора Петра Фёдоровича, 
взошла на престол в результате государственного переворота.  
28 июня 1762, когда император находился в Ораниенбауме, Ека-
терина тайно прибыла в Петербург и в казармах Измайловского 
полка была провозглашена самодержавной императрицей Ека-
териной II. О подготовленности переворота и прихода к власти, 
безусловно, говорит тот факт, что она вступила на престол, имея 
вполне определенную политическую программу. С одной сторо-
ны, она декларировала идеи Просвещения и, с другой, – учиты-
вала особенности исторического развития России. Важнейшими 
принципами осуществления программы были постепенность и 
учёт общественных настроений. Через несколько дней её муж 
был убит. Коронация состоялась в сентябре 1762 года в Москве.

Екатерина II Алексеевна, урожденная Софья Августа Фре-
дерика Анхальт-Цербстская, происходила из мелкого северогер-
манского княжеского рода. Получила домашнее образование.  
В 1744 году Софья Августа приехала в Россию по приглаше-
нию Елизаветы Петровны. Приняв православие и получив имя 
Екатерины Алексеевны, изучила русский язык, в 1745 году всту-
пила в брак с наследником престола великим князем Петром 
Федоровичем (Петром-Ульрихом), впоследствии Петром III.  
В 1754 году Екатерина II родила сына, будущего императора 
Павла I. Опираясь на гвардейские полки, Екатерина II совершила 
бескровный переворот и стала самодержавной императрицей.

В первые годы своего царствования Екатерина осуществи-
ла реформу Сената, сделавшую работу этого учреждения более 
эффективной – Сенат был разделён на шесть департаментов, 
возглавляемых обер-прокурорами. Главой Сената был генерал-
прокурор. Она провела секуляризацию церковных земель, кото-
рую подготовил её бывший супруг. Секуляризация, то есть осво-
бождение всех сфер общественной жизни из-под влияния рели-
гии и церкви, значительно пополнила государственную казну. 
Было ликвидировано гетманство на Украине, что соответство-
вало представлениям Екатерины о необходимости унификации 
управления на всей территории империи. Кроме того, для освое-
ния Поволжья и Причерноморья она пригласила в Россию не-
мецких колонистов. В эти же годы был основан ряд новых учеб-
ных заведений, в том числе первые в России учебные заведения 
для женщин – Смольный институт, Екатерининское училище в 
Петербурге. В 1767 году она объявила о созыве Комиссии для 
сочинения нового уложения, состоящей из выборных депутатов 
от всех социальных групп русского общества, за исключением 
крепостных крестьян. Основная цель – выяснение народных 
нужд для реформы. Екатерина написала для Комиссии «Наказ», 
являвшийся, по сути, либеральной программой ее царствования. 
В ходе дискуссий депутатов Комиссии обнаружились глубокие 



противоречия между отдельными социальными группами.  
В конце 1768 года Уложенная комиссия была распущена. Сама 
Екатерина оценила опыт Комиссии как важный урок, познако-
мивший её с настроениями разных слоев населения страны.

Наверное, поэтому, узнав настроения народа, на новом 
этапе реформ императрица уже сама разрабатывала важ-
нейшие законодательные акты. Этот этап начался по-
сле окончания Русско-турецкой войны 1768–1774 го-
дов и подавления восстания под предводительством 
Е.И. Пугачева. Вывод, который императрица сделала 
из бунта Пугачева: полностью положиться власть 
могла только на дворянство. Осознание этого и сдела-
ло последующие 20 лет её царствования золотым веком 
русского дворянства. 

Первым результатом нового этапа реформ стал мани-
фест 1775 года, дозволявший свободное заведение любых про-
мышленных предприятий. В том же году была осуществлена 
губернская реформа, которой введено новое административно-
территориальное деление страны: Россия была разделена на  
50 губерний во главе с губернаторами. Губернии делились на 
уезды. В помощь губернаторам создавались казённые и судеб-
ные палаты, а также приказ общественного призрения, куда по-
мимо чиновников входили выборные заседатели. В 1785 году 
был издан важнейший законодательный акт – жалованная гра-
мота дворянству. Основное значение грамоты было связано с 
реализацией важнейшей из целей екатерининских реформ – соз-
данием в России полноценных сословий западноевропейского 
типа. Для русского дворянства грамота означала юридическое 
закрепление почти всех имевшихся у него прав и привилегий. 
В том же 1785 году была дана «Грамота» и городам, по которой 
города получили самоуправление. Но крестьянство не получи-
ло освобождения от крепостной зависимости, как того хотела 
императрица, главным образом из-за происшедшего в 1773 году 
страшного пугачевского бунта. Емельян Пугачев, называя себя 
будто бы спасшимся императором Петром III, поднял восстание 

среди яицких казаков. Только к сентябрю 
1774 бунт удалось подавить, и Пугачев 

со своими главными сообщниками был 
казнен. Но это восстание заставило 

Екатерину отложить намечавшуюся 



реформу, которая осуществилась только через 10 лет, что в свою 
очередь роковым образом отразилось на всей дальнейшей исто-
рии России.

Время Екатерины II – это расцвет фаворитизма, характер-
ного для всей европейской жизни второй половины XVIII века. 
Императрица сменила целый ряд фаворитов. К участию в реше-
нии политических вопросов они, как правило, не допускались. 
Тем не менее институт фаворитизма отрицательно действовал 
на высшее дворянство. Оно искало выгод через лесть новому 
фавориту, пыталось провести в любовники к государыне «свое-
го человека».

Но даже «своих людей» она не подпускала к решению во-
просов внешней политики. С первых дней царствования Екате-
рина крепко взяла внешнюю политику в свои руки и не выпу-
скала ее до самой смерти. Императрица была внимательна к со-
ветам тех, кто считался достойным давать советы, но последнее 
слово оставляла за собой. Во внешнеполитической деятельности 
Екатерина придерживалась наступательной позиции, стремясь к 
укреплению Российской империи и расширению ее границ. Рос-
сия добилась избрания своего ставленника Станислава Августа 
Понятовского на польский трон. Это привело к охлаждению от-
ношений с Австрией, которая, опасаясь чрезмерного усиления 
России, стала подстрекать Турцию к войне с Российской импе-
рией. Русско-турецкая война была в целом успешной для России, 
однако для подписания мира было необходимо восстановить от-
ношения с Австрией. В результате был достигнут компромисс, 
жертвой которого пала Польша: в 1772 году Россия, Пруссия 
и Австрия осуществили первый раздел части ее территории.  
С Турцией был подписан Кючук-Кайнарджийский мир, которым 
обеспечивалась выгодная для России независимость Крыма.  
В войне Англии с ее североамериканскими колониями Россия 
формально заняла нейтральную позицию, и Екатерина отка-
зала английскому королю помочь Великобритании войсками. 
Россия выступила с Декларацией о вооруженном нейтралите-
те, к которой присоединился ряд европейских государств, что 



объективно способствовало победе колонистов. В последующие 
годы происходило укрепление российских позиций в Крыму и на 
Кавказе, завершившееся в 1782 году включением Крыма в состав 
Российской империи и подписанием Георгиевского трактата, обе-
спечившим присутствие русских войск в Грузии, а впоследствии 
её присоединение к России. Во второй половине 1770-х годов 
сформировалась новая внешнеполитическая доктрина русско-
го правительства – Греческий проект. Основной её целью было 
восстановление Греческой, по сути, Византийской империи со 
столицей в Константинополе и великим князем Константином 
Павловичем, внуком Екатерины, в качестве императора. Россия 
значительно укрепила свой международный авторитет, участвуя 
в качестве посредника между Австрией и Пруссией в Тешен-
ском конгрессе. В 1787 году Екатерина, сопровождаемая дво-
ром, иностранными дипломатами, австрийским императором 
и польским королем, совершила путешествие в Крым, ставшее 
грандиозной демонстрацией русской военной мощи. Вскоре по-
сле этого началась новая война с Турцией, причем Россия дей-
ствовала в союзе с Австрией. Почти одновременно началась 
война со Швецией, пытавшейся добиться реванша за поражение 
в Северной войне. Однако Россия успешно справилась с обои-
ми противниками. В 1792 году с Турцией был подписан Ясский 
мир, закрепивший влияние России в Бессарабии и Закавказье, а 
также присоединение Крыма. В 1793 и 1795 годах произошли 
второй и третий разделы Польши, окончательно покончившие 
с польской государственностью. К событиям в революционной 
Франции Екатерина первоначально отнеслась с определенной 
долей симпатии, видя в них результат неразумной деспотиче-
ской политики французских королей. Однако после казни Людо-
вика XVI она увидела в революции опасность для всей Европы. 
А опасность для России она видела в масонстве. В конце своего 
царствования императрица запретила масонство, всеми силами 
препятствуя его проникновению в Россию.

В ноябре 1796 года, на 68-м году жизни, Екатерины II Алек-
сеевны не стало. 

У Екатерины было двое сыновей: Павел Петрович и Алек-
сей Бобринский (сын Григория Орлова) и две дочери: умершая в 
младенчестве великая княжна Анна Петровна и Елизавета Гри-
горьевна Тёмкина (дочь Потемкина). 

Императрица Екатерина II Алексеевна похоронена в Петер-
бурге, в Петропавловском соборе.

 монополия на продажу табака государством и раз-
решена свободная продажа табачных изделий. 

Самые первые табачные фабрики были открыты в Петер-
бурге.

 возвратился ссыльный канцлер Алексей Пе-
трович Бестужев-Рюмин.

Торжественно обнародован указ, который оправдывал Алек-
сея Петровича «в взведенных на него обвинениях». 



Императрица обращалась к нему иногда за советами по 
иностранным делам; он сохранил внешнее первенство среди 
вельмож, даже получил чин генерал-фельдмаршала, но все его 
попытки властно вмешиваться в дела встречали решительный 
отпор. 

Бестужев-Рюмин известен и как изобретатель «датских» 
капель, которые он открыл во время занятий химией в Да-

нии ещё в 1725 году. Секрет приготовления «датских ка-
пель» он сообщил академику Моделю, который пере-

дал его аптекарю Дуропу. 
Екатерина приобрела рецепт их изготовления 

у вдовы последнего за 3000 рублей и обнародова-
ла его в «С.-Петербургских Ведомостях». 

Бестужев-Рюмин был большим любителем 
медальерного дела. Он отчеканил медали в память 

Ништадтского мира, в память своей ссылки, в честь 
вступления на престол Екатерины II и даже для ознаме-

нования своей смерти.

 Иванович Панин составил проект об учреждении 
Имперского совета, наделенного законодательными функция-
ми. Совет, по замыслу Панина, должен был оградить самодер-
жавную власть от временщиков. 

 Екатерины II подчеркивала преданность русским 
традициям, новая царица повелела воспроизвести ритуал ко-
ронации Елизаветы Петровны, дочери Петра I. Исключение 
составила корона, которую Екатерина заказала швейцарскому 
ювелиру Позье. Перед ним было поставлено условие: корона 
должна превосходить роскошью все другие в Европе, но весить 
не более пяти фунтов. Этой короной впоследствии коронова-
лись все русские цари. 

Коронационная комиссия во 
главе с генерал-фельдмаршалом, 
президентом Военной коллегии 
князем Никитой Трубецким в 
короткие сроки проделала ко-
лоссальную работу: проследила 
за сооружением четырех триум-
фальных арок, подготовила Гра-
новитую палату к приёму гостей, 
соорудила в Успенском соборе и 
прочих храмах помосты и бал-
дахины, где должна находиться 
императрица.

Для коронации Екатерины II 
сшили великолепное платье. Его 
шлейф был 70 метров длиной и 
7 метров шириной. Празднова-
ние продолжалось неделю – до 
конца сентября. В первый день 



Екатерина бросала в парад серебряные и золотые 
монеты, а в Кремле три часа били фонтаны бе-

лого и красного вина и стояли сотни столов с 
бесплатными угощениями. В день коро-
нации был объявлен манифест 
о прощении преступников 
и сложении штрафов и на-

логов с 1719 по 1730 год. 
Были также возвращены из 

ссылки сосланные без суда.

 выходить журнал «Собрание луч-
ших сочинений к распространению знания и к 
произведению удовольствия, також до мануфак-
тур и до коммерции принадлежащих вещей». Изда-
ние осуществлялось под редакцией профессора Москов-
ского университета И.Г. Рейхеля.

 строить новые фабрики в Москве и Петербурге. 
Производства их разрешено заводить только в уездных горо-
дах. 

Указ, по-видимому, был принят для прекращения роста на-
селения Москвы и Петербурга за счет фабрично-заводских ра-
бочих. 

Историки в XIX веке считали, что «Москва в 1763 году 
была самым многолюдным городом России и с лишком втрое 
превышала Петербург по числу жителей».

 цензура «для рассмотрения книг и прочих сочинений, 
которые отдаются ото всякого звания людей в типографию 
Московского университета». 

Цензором и директором Московского университета назна-
чен Михаил Матвеевич Херасков. Считается, что это назначе-

ние – знак признательности императрицы за хвалеб-
ную оду и хоры к уличному маскараду «Торже-

ствующая Минерва», а также и за другие его 
хлопоты по устройству коронационных тор-

жеств в Москве. До назначения Хераскова 
разрешение на печатание книг давал кура-
тор университета.

В годы директорства Михаил Мат-
веевич настоятельно добивался введения 
русского языка в университетское препо-

давание. И добился. 
Михаил Матвеевич Херасков вошёл в 

историю русской литературы как крупный пред-
ставитель русского классицизма, в творчестве которого обозна-
чилось движение к сентиментализму.

 манифест императрицы, приглашающий ино-
странцев (за исключением евреев) селиться в России. 



Екатерина II распорядилась перевести манифест на все ев-
ропейские языки и опубликовать во всех чужестранных га-
зетах.

Началось массовое переселение иностранцев в Россию. 
Наиболее беспрепятственно, и даже с успехом, набор колонистов 
проходил преимущественно в землях Западной и Южной Гер-
мании, где эмиграция не была запрещена местными законами. 
Но российское правительство не было намерено ограничиться 
поселением только немецких колонистов. Активно приветство-
валось переселение французских, румынских, греческих, швед-
ских и других поселенцев.

Вскоре были обнародованы два законодательных акта, став-
шие основой иностранной колонизации в России: манифест о 
даруемых иностранным переселенцам правах и льготах и указ 
об учреждении Канцелярии опекунства иностранных. Канцеля-
рия опекунства иностранных по своим правам приравнивалась к 
коллегиям и подчинялась непосредственно императрице.

Был определён статус переселенцев: все иностранцы, изъ-
явившие желание записаться в купечество или же поселиться 
колониями на свободных и удобных для хлебопашества землях, 
«по своей вере и обрядам приносят обыкновенную присягу на 
подданство». При отказе же иностранца присягать на поддан-
ство России он тут же выселялся за пределы империи. Пере-
селенцам гарантированы были свободное отправление веры по 
своим обрядам, свобода от податей и налогов, служб и повин-
ностей на определенный срок (от 5 до 30 лет), освобождение от 
военной службы навечно, получение достаточного количества 
земли, предоставление беспроцентной ссуды на 10 лет для по-
стройки домов, право собственной внутренней юрисдикции.

Манифест Екатерины II вызвал в Европе активное движе-
ние: все неимущие, прельщенные льготами и кормовыми день-
гами, стали записываться в колонисты. Поэтому принято счи-
тать, что первый опыт поселения колоний в России оказался 
неудачным: переселенцы не отличались положительными ни 
нравственными, ни физическими качествами.

 Комиссия для строения городов Санкт-Петербурга 
и Москвы. В задачу Комиссии входило составление планов го-
родов Санкт-Петербурга и Москвы, создание Каменного прика-
за в Санкт-Петербурге и конторы его в Москве, рассмотрение 
архитектурных смет и планов. 

Архитектурную часть комиссии до 1772 года возглавлял 
Андрей Васильевич Квасов. При нём был разработан составляв-
шийся по частям план Петербурга. 

В 1772–1774 годах главным архитектором Комиссии был 
Иван Егорович Старов. Комиссия существовала до 1796 года. 
В разные годы в её состав входили граф З.Г. Чернышев,  
И.И. Бецкой, князь Дашков. 

Первым актом Комиссии было объявление конкурса на пла-
нировку столицы, чтобы «привести город Санкт-Петербург в 
такой порядок и состояние и придать оному такое великолепие, 



какое столичному городу пространственного государства при-
лично...»

Александру Алексеевичу 
Вяземскому поручено усмирить взбунтовавшихся на за-
водах Урала.  

Кроме того, Вяземскому вменялось в обязан-
ность изучение состояния уральских заводов, их 
оборудования, производительности, обеспеченно-
сти рабочей силой. За выполнение поручения Вя-
земский и сменивший его генерал Александр Ильич 
Бибиков заслужили похвалу императрицы. По свиде-
тельству Екатерины, генералы, унимая непокорных, «не 
единожды принуждены были употребить против них ору-
жие и даже до пушек».

 масонская ложа создана в Москве. В Петербурге ложи 
появились раньше. Среди русских масонов существовало преда-
ние о том, что первая масонская ложа в России была учреждена 
Петром I, сразу после его возвращении из первого заграничного 
путешествия. Будто бы сам Кристофер Врен, знаменитый осно-
ватель новоанглийского масонства, посвятил его в таинства ор-
дена. Мастером стула в основанной Петром ложе был Лефорт, 
Гордон – первым, а сам царь вторым надзирателем.

В первые годы правления Екатерины II ложи получают ши-
рокое распространение в качестве самодеятельных организаций 
дворянской общественности. 

В России были представлены практически все разновид-
ности европейского масонства (прусская, шведская системы, 
розенкрейцерство и др.). Часть лож представляла собой орга-
низации (практически – клубы) чиновничества, зачастую но-
сившие рационалистическую и либеральную окраску. Особой 
популярностью пользовались две масонские системы. Ложи 
этих систем, так называемых Елагинской и Циннендорфской 
(шведско-берлинской), работали в это время в первых трёх 
степенях «иоановского» или «символического» масонства, 
преследовавшего цели религиозно-нравственного воспитания 
человека.



Идеология других лож имела мистическую направленность. 
Мистическое направление масонства в России также называли 
мартинизмом, по имени французского мистика К.-Л. де Сен-
Мартена, чьи сочинения в этой среде пользовались большой 
популярностью. 

 Тайная экспедиция при Сенате. Создана без громкого 
официального указа. Экспедиция, по сути, заменила уни-
чтоженную Петром III Тайную канцелярию. Идея включить 
политический сыск в структуру Сената принадлежала ещё 
Петру I, но оказалась воплощена лишь через 37 лет после его 
смерти. Придя к власти, Екатерина быстро осознала необходи-
мость Тайной экспедиции. Цели созданного, а точнее, обновлен-
ного органа сводились к сбору сведений «о всех преступлениях 
противу правления», аресту злоумышленников и ведению рас-
следований. Этот орган стал главным центром политического 
сыска Российской империи на долгие годы вперед. Сотрудники 
экспедиции (экспедиторы) вели следствие по делам Е. Пугачева,  
А.Н. Радищева, Н.И. Новикова и княжны Е. Таракановой. Ими 
также расследовалась попытка подпоручика В.Я. Мировича 
освободить из-под стражи Иоанна Антоновича, заговор камер-
юнкера Ф. Хитрово с целью убийства графа Г. Орлова, шпи-
онская деятельность надворного советника Вальва и многое 
другое.

Экспедиторы, по свидетельству современников, знали «всё, 
что происходит в столице: не только преступные замыслы или 
действия, но и даже вольные и неосторожные разговоры».

На содержание этого ведомства официально выделялось 
всего 2000 рублей в год, но эти деньги тратились лишь на вы-
плату жалованья немногочисленным сотрудникам. Реальные 

суммы содержания экспедиции держались в строжайшем се-
крете, как и все, что было с ней связано. Екатерина вся-

чески старалась вывести службу политического сыска 
из поля зрения общественности, поэтому основной 

резиденцией экспедиции даже стала Петропавлов-
ская крепость.

Официальным главой Тайной экспедиции 
вначале был генерал-прокурор Сената Алек-
сандр Иванович Глебов, а затем его сменил князь 
Александр Алексеевич Вяземский. Однако фак-

тическим руководителем политической полиции 
был Степан Иванович Шешковский, по прозвищу 

кнутобойца. Он действовал под непосредственным кон-
тролем Екатерины II.

 (Кузьма) Васильевич Данилов, изобретатель в об-
ласти артиллерии и пиротехники, составил и напечатал первый 
русский курс артиллерии. 

Следующей книгой Данилова стало руководство по приго-
товлению фейерверков и иллюминаций, в котором были даны 
сведения об истории пиротехники в России.



 заговора Петра Алексеевича Хрущёва и Семёна 
Селиверстовича Гурьева до сих пор вызывает много вопросов. 
Они и их соучастники якобы хотели воспользоваться тем, что 
в рядах гвардии не было единого мнения о законности восше-
ствия на русский престол немецкой принцессы Софьи Августы 
Ангальт-Цербстской, она же Екатерина Алексеевна, и решили 
посадить законного наследника Ивана Антоновича, томящегося 
в Шлиссельбургской крепости.

П. Хрущева и С. Гурьева пытали. Были допрошены чуть 
ли не все офицеры Измайловского и Преображенского полков, 
где служили заговорщики. Но в следственном деле Гурьевых–
Хрущевых очевидна попытка выдать желаемое за действитель-
ное: увеличить число заговорщиков с нескольких человек до 
нескольких тысяч, намекнуть на то, что среди заговорщиков и 
князь Никита Трубецкой, Иван Федорович Голицын, кое-кто из 
сановных Гурьевых и даже Иван Иванович Шувалов, а всего 
70 «больших людей».

Есть версия, что на самом деле никакого заговора не было. 
Была обычная офицерская пьянка в трактире, по другим источни-
кам – на обеде у поручика Петра Хрущева в сентябре 1762 года. 
Совершенно естественно, что зашла речь о правах на престол, 
ведь совсем недавно состоялся государственный переворот. Один 
из приглашенных, поручик Измайловского полка Петр Гурьев, 
сказал, что будто кто-то старается об Иванушке, то есть Иване 
Антоновиче. Это и стало поводом для ареста: к Григорию Орлову 
явился капитан московского драгунского полка Побединский с 
изветом о существовании «заговора» против Екатерины. Суд вы-
нес жестокий приговор: Петра Хрущева и Семена Гурьева, «яко 
главных в том деле зачинщиков – четвертовать», а затем отсечь го-
ловы; прочим привлеченным к следствию суд приговорил отсечь 
головы. Сенат смягчил наказание: двум главным зачинщикам от-
сечь головы, а остальных отправить на вечную каторгу. Получила 
возможность проявить милосердие и Екатерина – она не обнару-
жила в деле Хрущева–Гурьева серьезной опасности для трона и 
велела главных зачинщиков отправить в ссылку на Камчатку. 

 советник Иван Иванович Бецкой выступил с инициа-
тивой создания Воспитательного дома. Дом был первым учреж-
дением в будущей сети институтов, призванных полностью 
обеспечить процесс воспитания и закрытого образования сирот, 
незаконнорожденных детей и детей тех родителей, которые по 
бедности или болезни не могли содержать их и заниматься их 
воспитанием.

Иван Иванович Бецкой сам был незаконным сыном князя 
И.Ю. Трубецкого, но получил хорошее европейское образование 
и был, несомненно, личностью яркой и незаурядной. 

Почти сразу по воцарении Екатерины II он стал её ближай-
шим соратником и даже советчиком. Дидро называл Бецкого в 
письме Екатерине II «votre sphinx» (ваш сфинкс).

Бецкой, несомненно обладал важным качеством придвор-
ного: способностью внушать монарху идеи, которые властитель 



постепенно принимал за свои. Ивану Иванови-
чу принадлежит целый ряд проектов создания 

и реорганизации учебно-воспитательных 
учреждений разного рода (таких, как Воспи-

тательное общество благородных девиц – 
Смольный институт – в Санкт-Петербурге 
и Екатерининское училище в Москве, 
Сухопутный шляхетный кадетский кор-
пус и Академия художеств). Проект 
создания Воспитательного дома, по-
жалуй, может быть признан наиболее 
масштабным и амбициозным.

Во-первых, предполагалось не ре-
формирование уже имеющегося инсти-

тута (как это было, например, в случае с 
Академией художеств), а создание принципиально нового для 
России типа учреждения. 

Во-вторых, система Воспитательных домов в России 
должна была по замыслу её творца включать в себя не только 
сами приюты, но и целую сеть сопутствующих институтов, от 
родильных домов и госпиталей до ремесленных мастерских и 
ссудных касс. 

И, наконец, в-третьих, Воспитательный дом должен был 
стать местом формирования нового типа людей, так называемо-
го третьего сословия, причём специфика этого сословия долж-
на была определяться не только по признаку профессиональной 
принадлежности к разряду «купцов, художников, торговщиков 
и фабрикантов», но и по самой идеологии. В существовании 
в стране третьего сословия, свободных людей, живущих сво-
им трудом, в том числе интеллектуальным, Бецкой видел залог 
нравственного возрождения всей нации.

Интересно, что уже при жизни Екатерины возникла легенда 
о том, что она дочь Ивана Ивановича Бецкого. Сам Бецкой был 
внебрачным сыном известного петровского полководца, одного 
из последних русских бояр, князя Ивана Юрьевича Трубецкого 
и шведки – баронессы Вреде. Он родился во время пребывания 
Трубецкого в плену у шведов. После освобождения из плена Тру-
бецкой забрал мальчика с собой и воспитывал в своей семье.

Легенда о Екатерине была подогреваема портретным сход-
ством обоих и слухами о том, что мать Екатерины Иоганна-
Елизавета была не слишком строгих нравов и встречалась с 
Бецким как раз в тот год, когда родилась Екатерина.

 императорский Воспитательный дом для незакон-
норожденных и детей бедняков сначала располагался в Китай-
городе, но затем был перенесен на Москворецкую набережную. 
Первые принятые в Дом младенцы, которых именовали «не-
счастнорожденными», получили имена Екатерина и Павел. 

Приём детей должен был осуществляться анонимно, при-
чём принимали детей как законных, так и незаконных, как по 
сиротству, так и по бедности и болезни родителей.



Приносивий ребенка не обязан был объявлять себя и мог 
по желанию сообщить сведения о крещении и имени младенца. 
Если же информации о крещении не поступало, ребенка кре-
стили и заносили в специальную регистрационную книгу, по-
сле чего его поручали кормилице. 

При Воспитательном доме был открыт первый родиль-
ный дом (родильный госпиталь) в Москве (и в России). Вос-
питательный дом имел три отделения: «для секретно родящих», 
«для рождающихся незаконных детей» и «для женщин замуж-
них, но не желающих оставить ребёнка». Воспитательный дом 
не получал государственного финансирования и должен был 
существовать на пожертвования, но имел различные льготы – в 
частности, он был освобожден от уплаты пошлин при заклю-
чении контрактов, имел дозволение беспошлинно покупать и 
продавать земли и дома, заводить фабрики, устраивать лотереи 
и получать четверть от доходов с театральных представлений, 
балов и игорных предприятий.

 пребывания в Москве императрицы Екатерины II 
труппа Фёдора Волкова поставила уличное маскарадное ше-
ствие «Торжествующая Минерва». 

Объявление гласило: «…по улицам: Большой Немецкой, 
по обеим Басманным, по Мясницкой и Покровке от 10 часов 
утра до поздни, будет ездить большой маскарад, названный 
“Торжествующая Минерва”. Кто оное видеть жела-
ет, могут туда собираться и кататься с гор во 
всю неделю масленицы, с утра до ночи, в 
маске или без маски, кто как хочет, всяко-
го званья люди». 

Согласно сценарию – изъявлению 
«гнусности пороков» и «славы доброде-
тели» – маскарад разделялся на две ча-
сти. Первая олицетворяла сатирическую, 
собственно смеховую сторону карнавала, 
вторая – прославляла и пропагандировала 
политику самодержавия.

Открывала движение процессия, высме-
ивающая общественные пороки. Перед каж-



дой театрализованной группой и установками находился шест 
с эмблемой того или иного порока. Группа Момуса (завистника, 
пересмешника) с куклами, увитого пестрыми лентами, бубун-
цами, снабженная девизом «Упражнение полоумных», включа-
ла храброго забияку Пустохвалова, Педанта и его слуг, свиту 
безумного Враля, несущую «завиральные книги». Следующая 
группа – Бахуса с козлиной головой в виноградных гроздьях и 
текстовым обозначением «Смех и бесстыдство» – объединяла 
хор пьяниц, сатиров, восседающих на ослах, козлах и свиньях, 
целовальника и откупщика на бочке. Затем шествовали груп-
пы, символизирующие «злые силы» (ястреб, терзающий голубя), 
«обман» и «невежество». В окружении соответствующей свиты 
провозились установки: паук и муха в паутине, кошачья морда с 
мышью в зубах, лисица, держащая петуха. За ним шагал оркестр 
«животных». За Обманом (знаковое обозначение – маска лицеме-
рия и змея в розах) с девизом «Пагубная страсть» следовали по-
ющие и танцующие цыгане, гадалки-ворожеи, черти и дьяволы, 
проектеры, Кривосуд, Обдираловка, Хромая Правда на костылях, 
разного рода аферисты. В свите Невежества (эмблема – черные 
сети, нетопырь и ослиная голова, девиз – «Самолюбие без до-
стоинства») с пояснительной надписью «Вред и непотребство» 
присутствовали хор слепых, Праздность и злословие, ленивцы 
на ослах с павлиньими хвостами и «нарцизами». В качестве 
декора были представлены зеркало с отраженной в нем «Са-
мовлюбленной Харей», Мотовство и Скупость, картежники с 
картами, Венера в окружении купидонов, Невежество сопро-

вождали «непросвещенные разумы» – летящее зверье с об-
ращенными к земле человеческими лицами. Программа 

была написана в стихах Михаилом Матвеевичем Хе-
расковым, хоры сочинены Александром Петрови-

чем Сумароковым. 
В качестве автора, режиссера и руководителя 

выступал Фёдор Григорьевич Волков. В шествии, 
включающем двести повозок, колесниц, саней, при-
нимали участие четыре тысячи человек. В качестве 

исполнителей Ф. Волков привлёк сотни актеров-
профессионалов, студентов и школяров, солдат, работ-

ный люд, полковых музыкантов. Общее руководство над 
этим праздником осуществлял Иван Иванович Бецкой. 

Карнавал прерывался только на ночь, а с утра под несмол-
каемый шум и грохот, звуки дудок, флейт и барабанный бой 
снова начинались объезды по заранее составленному маршру-
ту. Закончился маскарад 2 февраля, в Прощеное воскресенье. 
Песни, исполнявшиеся на маскараде, ещё «несколько лет кряду 
увеселяли народ».

 трёх знатнейших художеств в Петербурге отделена 
от Московского университета. 

Академия художеств была учреждена в 1757 году в Санкт-
Петербурге, но первые 6 лет существовала при Московском 
университете, так как оба этих учебных заведения возглавлял 



Иван Иванович Шувалов. Да и располагалась Академия во двор-
це самого Ивана Ивановича на Садовой улице. Именно там, в 
шуваловском особняке, в 1758 году начались занятия. И продол-
жались после отделения Академии от университета в 1763 году. 
Несмотря на то, что в том же 1763 году Ивана Ивановича Шува-
лова сменил на посту президента Академии личный секретарь 
императрицы Иван Иванович Бецкой.

Официальной же датой учреждения императорской Акаде-
мии художеств стало считаться 4 ноября 1764 года, когда Екате-
рина II  утвердила Устав  и «Привилегии»  академии. Был опре-
делен штат академии и повышены оклады преподавателей.

Одновременно с утверждением «Привилегий» на Васи-
льевском острове для академии начало возводиться специаль-
ное здание. Архитекторами здания были ректор император-
ской академии художеств Александр Филиппович Кокоринов 
и профессор академии Жан Батист Мишель Валлен-Деламот. 
Церемония была необычайно пышной. На Неве построили три 
пристани, к которым должны были причаливать знатные гости, 
преподаватели и ученики  в специальных парадных костюмах 
встречали императрицу «при играни труб и литавр». Сама Ека-
терина с помощью золотой лопаточки заложила первый камень 
в основание нового здания.

 поездки в Ростов и Ярославль Екатерина II заявила, что 
Ярославль она считает третьим по значению городом Россий-
ской империи. 

За несколько лет до этой поездки были открыты мощи св. 
Дмитрия Ростовского, но только теперь для них была сделана 
рака. Демонстрируя свою православную веру, Екатерина поже-
лала лично присутствовать при помещении мощей в раку. 

Во время этой поездки императрице и понравился Ярос-
лавль.

Иртыша – реке Бухтарма – основана Бухтармин-
ская крепость. 

Выбор Бухтармы, как основного центра азиатской торговли 
на Сибирской пограничной линии был обусловлен целым рядом 
объективных причин. Определяющее значение имело то, что 
Бухтарминская крепость была наиболее близко расположена к 
городам Китая, и именно через казахские кочевья Среднего жуза 
проходили традиционные караванные пути.



В целях развития торговых отношений и становления Бух-
тарминской таможни была введена десятилетняя льгота для 
купечества, освобождавшая от уплаты таможенных пошлин за 
товары, провозимые через Бухтарминскую крепость.

Но всё же большинство купцов не могли воспользовать-
ся дарованной льготой, так как не доезжали до Бухтармин-
ской крепости и останавливались в Семипалатинской и Усть-
Каменогорской крепостях, которые были наиболее оживленны-
ми центрами торговли в то время.

После основания крепости в окрестностях было обнаружено 
17 русских поселений. В них жили так называемые каменщики, 
русские староверы. Название этих старообрядцев происходит от 
старинного русского обозначения гористой местности – камень. 

Формирование бухтарминских каменщиков явилось резуль-
татом смешения выходцев из различных регионов и различных 
социальных групп, постепенно вливавшихся в общины старо-
жилов.

Бухтарминские каменщики были весьма зажиточными.  
В первую очередь из-за отсутствия государственных повинно-
стей, внутренней системы самоуправления и взаимопомощи, 
особого склада характера, щедрых природных богатств края. 
Вплоть до конца 30-х годов ХХ века, то есть до коллективиза-
ции, каменщики представляли весьма замкнутое и локальное 
общество, со своей самобытной культурой и традиционным бы-
товым укладом – по консервативным нормам и правилам право-
славных старообрядческих общин.

У них существовал обычай усыновления чужих детей вне 
зависимости от национальности. Внебрачные дети носили фа-
милию деда по матери и пользовались такими же правами, как 
и законные. Старообрядцы, во избежание близкородственных 
браков, помнили до девяти поколений предков.

 город империи должен был отныне иметь свой ар-
хитектурный план. Поэтому появился указ Сената «о сделании 



всем городам, их строению и улицам специальных планов, по 
каждой губернии особо». 

«План Москвы с лежащею ситуацией около оной на трид-
цать верст» составил генерал-квартирмейстер П. Ивашев. Этот 
план, впервые после плана 1739 года, отражал планировку и 
застройку Москвы, но был очень мелок (500 саженей в одном 
дюйме), улицы и особенно строения на нём плохо обозначены. 

 между Царицыном и Астраханью Екатерина выделила 
членам общины Моравских братьев (чешская протестантская 
секта). Они одними из первых откликнулись на призыв Екате-
рины приезжать в Россию. Кстати, Моравские братья оказали 
большое влияние на чешскую культуру. Сделанный ими перевод 
Библии на чешский язык (Кралицкая Библия) был канонизиро-
ван и лёг в основу чешского литературного языка.

Моравским братьям была предоставлена значительная де-
нежная ссуда, а также за ними признавались право свободного 
исповедания их веры и право иметь собственные суды. Кроме 
того, члены общины на 30 лет освобождались от уплаты налогов 
и от воинской службы. 

Община основала крепость, а затем город Сарепту. Дело в 
том, что в то время на Волге продолжали орудовать вооружен-
ные шайки речных разбойников, по левому берегу реки совер-
шали набеги киргиз-кайсаки. Эти обстоятельства и заставили 
братское общество приступить к строительству крепостных 
сооружений. 

Спустя несколько лет сарептский врач Иоган Вир в девяти 
километрах от Сарепты, на склонах Ергеней, по подсказке кал-
мыков нашёл и исследовал минеральный источник. На базе это-
го источника позже был открыт один из первых в России курор-
тов с минеральными и грязевыми ваннами. Из 32 минеральных 
источников самый мощный, названный Екатерининским, давал 
10 тысяч литров воды в час, вкус воды был приятен, свеж и не-
сколько солоноват.

 судьба каналов на Васильевском острове, все еще про-
должавших существовать со времен Петра I. Комиссия поста-
новила засыпать каналы, поскольку от них «бывает одна грязь 
и происходит дух вредительный здоровью». На месте каналов 
возникли улицы, стороны которых по традиции именуются ли-
ниями. 

Линия на Васильевском острове в Петербурге до сих пор не 
равнозначна улице, а, по сути, является одной стороной улицы. 
Всего таких линий 27. В городе о линиях-улицах, которые про-
резают весь остров от Большой Невы до реки Смоленки, говорят 
«От воды до воды».

 дом для обучения детей разночинцев 
«изящным художествам» был открыт в Москве. Указ об учреж-
дении нового театрального учебного заведения предписывал 
отчисление на его содержание части сборов от всех зрелищ в 



Москве. Так неожиданно был решён вопрос с финансированием 
заведения.

В учебную программу входили обучение актерскому ма-
стерству, игре на различных инструментах, пению, оркестрово-
му исполнению. 

Драматическое искусство преподавал выдающийся актер 
Иван Иванович Каллиграф (псевдоним Ивана Иванова), начав-
ший свою деятельность в театре университета. 

Позднее Воспитательному дому были переданы университет-
ские «классы изящных художеств». С 1784 года Воспитательный 
дом находился под управлением Петровского театра Медока. 

 Медицинская коллегия, высший орган госу-
дарственного управления медицинским делом в России (ныне 
Минздрав). Она была учреждена взамен упраздненной Меди-
цинской канцелярии

Медицинская коллегия включала два департамента: доктор-
ского и лекарского искусства и экономических дел. Коллегия 
обладала всеми правами прочих сенатских коллегий. Согласно 
указу Коллегии присваивалась «власть делать распорядки, ка-
сающиеся до врачевания во всей империи и до распространения 
науки медицинской, хирургии и всех частей, к тому принадле-
жащих». 

Медицинская коллегия была призвана заботиться о город-
ских аптеках и врачах, помогать им в предотвращении и про-
филактике эпидемий.

Первым председателем Коллегии стал барон Александр Ивано-
вич Черкасов, который, кстати, и разработал проект создания Кол-
легии. Главной своей задачей он полагал развитие медицинского 
образования в империи, воспитания отечественных медицинских 
кадров. Одновременно с реформой госпитальных школ Черкасов 
учредил первый медицинский штат в Смольном монастыре. 

Кстати, именно Александр Иванович поднял вопрос о сроч-
ной необходимости делать прививки оспы с целью защитить на-
селение страны от этой страшной болезни.

Медицинская коллегия стала первым в России учреждени-
ем, которому было предоставлено право присваивать степень 
доктора медицины. 



 разделен на шесть департаментов. 
Это был один из шагов, предложенных Никитой 

Ивановичем Паниным. Никита Иванович предлагал ре-
формировать Сенат и создать новое учреждение – Им-
ператорский совет. По мнению Панина, Сенат давно 
превратился в громоздкую и малоэффективную ма-
хину, многие члены Сената бездельничали, позво-
ляли себе отмалчиваться и пассивно наблюдать за 
происходившим. Положение исправится, полагал 
Панин, если Сенат разделить на департаменты, в 
каждый из которых должно определить по шесть чле-
нов. Тогда исчезнет возможность прятаться за спины других, 
и дела в Сенате пойдут быстрее. 

Но всё-таки проект об учреждении Императорского совета 
Екатерина отклонила.

 штаты государственных учреждений. 
Введение штатов государственных учреждений позволило на-

вести порядок с выплатой жалованья чиновникам, по сути, начать 
выплачивать жалованье чиновникам более или менее регулярно. 

Дело в том, что многие канцелярские служители жалованья 
вообще не получали, а «кормились», взятками с челобитников – 
«кто, что даст по своей воле». Эта практика узаконивала взяточ-
ничество, способствовала волоките и, естественно, отрицатель-
но сказывалась на работе всего государственного аппарата. 

 – так назывался первый уви-
девший свет роман, написанный Фёдором Александровичем 
Эмином. 

История жизни писателя полна загадок, из-
вестно лишь, что одно время он был яныча-
ром в Оттоманской Порте, затем явился 
в Лондон к русскому посланнику, 
князю Голицыну, принял правосла-
вие и был отправлен в Россию. 

Он быстро изучил русский 
язык, состоял учителем в сухопут-
ном кадетском корпусе, а потом 
переводчиком в коллегии иностран-
ных дел и кабинет-переводчиком. 

В течение своей литературной дея-
тельности оказался очень плодовитым: он 
написал несколько сатирических произведений, ряд романов, 
интересное «Описание Оттоманской Порты», издавал сатири-
ческий журнал «Адскую Почту» и даже сочинил патриотиче-
скую, но странную «Российскую Историю» в 3-х томах, в кото-
рой ссылался на несуществовавшие книги и свидетельства.

 третья ревизия (перепись). Она насчитала 7 363 348 душ 
мужского пола податного сословия. Всего в России насчитано 
23,2 миллиона душ обоего пола, всех сословий. 



 что Екатерина хотела выйти замуж за своего фа-
ворита Орлова, но этого не случилось из-за заговора Хитрово. 

Суть дела состояла в том, что камер-юнкер Фёдор Хитрово, 
проведавший о намерениях Екатерины оформить супружеские 
связи с Григорием Орловым законным браком, решил противо-
действовать этому плану. Хитрово поделился своими намере-
ниями с камергерами Ласунским и Рославлевым. Камергеры 
сочли себя обойдёнными при раздаче пожалований за участие в 
перевороте 28 июня и считали, что императрица была излишне 
щедра по отношению к Орловым. 

Согласно сведениям Хитрово, план обвенчать Екатерину с 
Г. Орловым якобы исходил от А.П. Бестужева, но его осущест-
влению противилось множество вельмож: Панин, Разумовский, 
Теплов, Дашкова и многие другие. Они должны были предосте-
речь императрицу от этого опрометчивого шага, а если та ока-
жется глуха к их доводам о вредности для страны этой затеи, то 
надлежит истребить всех Орловых, и в первую очередь Алексея, 
ибо в представлении Хитрово «Григорий Орлов глуп; но больше 
всего делает брат его Алексей: он великий плут и всему делу 
причиной». Этими соображениями Хитрово поделился с камер-
юнкером князем Несвижским, который тут же настрочил донос. 

Императрица проявила живейший интерес к делу Хитрово 
и взяла в свои руки все нити следствия: она даже сама составля-
ла вопросы арестованным по этому делу, вникала во все детали. 
Особенно её интересовали планы Хитрово относительно её са-
мой: «чего они намерены были делать против мене, есть ли бы я 
не принимала их представлений». При этом она указывала тем, 
кто вел следствие, «поступать весьма осторожно, не тревожа 
ни город и сколь возможно никого». Екатерина интересовалась: 
«арестование Хитрово тревожит ли любопытных, или ещё не ве-
дают в городе» и опять заклинала: «все сие дело секретное». 

Следствие убедило императрицу, что разговоры Хитрово 
являлись простой болтовней. В результате Хитрово отделался 
легким испугом – ссылкой в принадлежавшее ему село Троиц-
кое Орловской губернии. 

И все же дело Хитрово повлияло на императрицу – она от-
казалась от плана обвенчаться с Григорием Орловым. Мало того, 
следствием дела Хитрово стало появление манифеста «О молча-
нии». Как ни стремились те, кто вел следствие, держать дело в 
тайне, слухи о нём проникли в придворную среду, а через неё и к 
горожанам, обрастая при этом небылицами всякого рода. 

Манифест «О молчании» предостерегал против распростра-
нения ложных слухов: «Воля наша есть, чтоб все и каждый из 
наших верноподданных единственно прилежал своему званию и 
должности, удаляясь от всяких предерзких и непристойных раз-
глашений». Их распространителям Манифест грозил суровыми 
карами: «Мы тогда уже поступим по всей строгости законов». 

 выдала заключение на заявку комиссара Ко-
лыванского завода Ивана Ивановича Ползунова об изобретении 
первой в мире паровой машины: «Сей вымысл за новое изобре-



тение почесть должно». Иван Иванович работал шихтмейсте-
ром на Колывано-Воскресенских заводах Алтая, где добывались 
драгоценные металлы для царской казны.

От заграничных аналогов паровой двигатель Ползунова от-
личался прежде всего наличием двух цилиндров вместо одно-
го. Эта усовершенствованная машина могла подавать «дутье» в 
печи и откачивать воду. Мало того, в дальнейшем изобретатель 
планировал приспособить паросиловую машину и для других 
нужд.

О проекте доложили Екатерине II. Своим распоряжением 
она произвела Ивана Ползунова в «механикуса с чином и зва-
нием инженерного капитан-поручика», постановила выдать ему 
награду «в четыреста рублев» и по возможности направить на 
учебу в Академию наук. По разрешению Канцелярии Иван Пол-
зунов приступил к строительству машины в 15 раз более мощ-
ной по сравнению с проектом: она одновременно должна была 
обслуживать дутьем 10–12 печей. 

За 13 месяцев Иван Ползунов собрал агрегат в так называе-
мой машинной хоромине. Высота машины была 18,5 метра, при 
этом некоторые детали двигателя весили до 2720 килограммов. 
Но для того чтобы воплотить свою задумку, Ивану Ползунову 
понадобилось изготовить ещё и различные сопутствующие ин-
струменты. Такая грандиозная работа потребовала от изобрета-
теля максимальной концентрации душевных и физических сил и 
ослабила его здоровье. Заболев чахоткой, Иван Иванович Ползу-
нов не дожил до пробного запуска своего детища всего неделю. 

В августе машина подала первое дутье и работала с не-
большими перерывами до ноября. И даже за это время успела не 
только окупить все расходы на постройку, но и дать огромную 
прибыль. 

Когда у паровой машины прогорел котёл, было решено, что 
«пущать её в действо по изобилию в здешнем заводе воды, за 
нужно не признавается». 

Сломанный агрегат, простояв 15 лет 5 месяцев и 10 дней, в 
марте 1782 года был разобран на части, а имя первого русского 
теплотехника Ивана Ивановича Ползунова надолго забыто. Че-
рез два года, в 1784 году, Джеймс Уатт получил патент на уни-
версальный тепловой двигатель, завоевавший вскоре всемирное 
признание.

 Сената утверждён Александр Алек-
сеевич Вяземский. Князь Вяземский, заменивший Александра 
Ивановича Глебова на этом посту, занимал должность генерал-
прокурора дольше всех российских прокуроров – почти трид-
цать лет. 

Екатерина лично написала ему «секретнейшее наставле-
ние», в котором чётко определила его обязанности. Императрица 
напоминала Александру Алексеевичу Вяземскому, что генерал-
прокурор должен быть совершенно откровенен с государем, 
поскольку «по должности своей обязывается сопротивляться 
наисильнейшим людям», и в этом только власть императорская 



«одна его подпора». Она подчеркивала, что не требует 
от него «ласкательства», но «единственно чистосердеч-

ного обхождения и твердости в делах». Екатерина II 
предостерегала генерал-прокурора от ввязывания 

в интриги при дворе и предлагала иметь только 
«единственно пользу отечества и справедливость 
в виду, и твердыми шагами идти кратчайшим пу-
тем к истине». 

Деятельность Вяземского не ограничивалась 
надзором и контролем за отправлением правосу-

дия и организацией работы прокурорской системы. 
Временами она настолько расширялась, что охватывала 

все основные отрасли государственного управления. 
Александр Алексеевич пользовался полным доверием Ека-

терины II и был надёжным и верным проводником всех её идей 
и новшеств в области государственного устройства и управле-
ния, юриспруденции, финансов и др.

 секуляризации церковного имущества, к которой воз-
вратилась Екатерина, вызвала ропот в среде духовенства. 

Архиепископ Ростовский Арсений Мацеевич предал ана-
феме расхитителей церковного имущества. В cвоей молитве он 
просил Господа «отвратить хищников от исполнения своих на-
мерений», а если они не откажутся от своего замысла, чтобы 
«память их погибла с шумом и имя их было истреблено в книге 
живых». Архиепископ Арсений отправил в Сенат письма с об-
винениями в адрес Екатерины II. И все же последовал указ о 
секуляризации церковного имущества и манифест о передаче в 
ведомство Коллегии экономии всех архиерейских и монастыр-
ских крестьян. Епископы и члены Синода начали получать жа-
лованье. На оклад были посажены и 312 монастырей. Архиепи-
скоп Ростовский Арсений был арестован.

Синод осудил митрополита Арсения. Императрице был 
направлен приговор: «Архиерейства и клобука его лишить и 
сослать в отдаленный монастырь под крепкое смотрение и ни 
бумаги, ни чернил не давать там». 

В изложении самой императрицы упреки Арсения выгля-
дят так: «де величество наше неприродная и в законе нетверда и 
не надлежало бы ей престола принимать, но следовало бы Ива-
ну Антоновичу». 

Приговор Синода дал Екатерине повод проявить мило-
сердие. По сути, она оставила его без изменений, сохранив за 
Арсением лишь монашеский чин, что освобождало его от граж-
данского суда и возможности истязаний. 

Синод назначил Арсению местом ссылки Ферапонтов мо-
настырь, тот самый, где столетием раньше находился в заточе-
нии неукротимый патриарх Никон. 

В Синоде состоялась церемония лишения митрополита 
сана: его привели туда в архиерейском облачении, а вывели в 
простой монашеской одежде, усадили в колымагу и тут же тро-
нулись в путь. 



На этом злоключения Арсения не закончились. После дли-
тельного следствия в Архангелогородской канцелярии он был 
расстрижен и приговорен к вечному заточению в ревельском 
каземате (под именем «Андрея Враля» – кличку придумала 
лично императрица). Сани с Арсением (Андреем Вралем) со-
провождали два сменявших один другого офицера, каждому из 
которых вручалась инструкция: первый должен был везти его 
от Архангельска до Вологды, второй – от Вологды до Ревеля. 
Третья инструкция предназначалась ревельскому коменданту 
Тизенгаузену. О значении, придаваемом Екатериной ревельско-
му узнику, свидетельствует ее собственноручная записка комен-
данту: «У вас в крепкой клетке есть важная птичка, береги, чтоб 
не улетела».

 пакет для императрицы от сибирского губернатора 
Дениса Ивановича Чичерина доставил в Петербург курьер. На 
пакете, посланном из Тобольска, была сделана надпись: «Везти 
денно и ношно со всяким поспешением нигде не удерживав». 

В своем послании губернатор Чичерин сообщал, что экс-
педиция «изыскания неизвестных мест» дошла до Алеутских 
островов Умнак и Уналашка, на которых обнаружила богатый 
пушной промысел, привела жителей в российское подданство и 
собрала большой ясак. 

Чичерин поздравлял императрицу с приобретением новых 
мест с богатым промыслом и предлагал организовать новую экс-
педицию, которая должна была отправиться из Охотска на су-
дах местных промышленников, но под командованием морских 
офицеров, для составления точной карты Алеутских островов. 

Императрица обязала Адмиралтейств-коллегию срочно орга-
низовать экспедицию на Камчатку и Алеутские острова, не счи-
таясь ни с какими затратами. Предлагалось немедленно отпра-
вить из Петербурга «сколько надобно офицеров и штурманов», 
которые должны были провести исследование и опись Алеутских 
островов (особенно дальних), привести «американцев» (то есть 
алеутов) в российское подданство и организовать сбор ясака. 

Таким образом, данная экспедиция должна была закрепить 
за Россией вновь открытые земли, что упрочивало владения им-



перии на Аляске и в северной части Тихого океана. Особо под-
черкивалось в указе, что следует «производить оное предпри-
ятие секретным образом», так как эти территории привлекали 
англичан, в особенности власти компании Гудзонова залива, и 
Северо-Американские Штаты. Для лучшего сохранения секрет-
ности было принято решение именовать эту экспедицию Комис-
сией, посланной для описи лесов по рекам Каме и Белой. 

Организация экспедиции в Петербурге была возложена на 
известного гидрографа адмирала Александра Ивановича Нагае-
ва. Командующим экспедицией был назначен капитан-лейтенант 
Пётр Кузьмич Креницын, а его помощником – лейтенант Миха-
ил Дмитриевич Левашов.

Экспедиция достигла своей цели и исследовала острова.

Смольном женском монастыре (буду-
щий Смольный институт) в Санкт-Петербурге учреждено «Вос-
питательное общество благородных девиц».

«Воспитательное общество благородных девиц» – первое в 
стране учебное заведение для женщин. В это привилегирован-
ное учебное заведение, основанное по плану Ивана Ивановича 
Бецкого, принимались только «девицы природного дворянства и 
дочери чиновников, имеющих чины по военной службе не ниже 
полковников, а по статской не ниже статского советника». 

Сначала общество благородных девиц расположилось в 
Смольном монастыре, а позднее, в 1806–1808 годы Джакомо 
Кваренги построил специальное здание Смольного института, 
которое затем стали называть просто Смольный. 

В институте воспитывалось около двухсот девочек и девушек 
от 6 до 18 лет. Курс разделялся на четыре (позднее на 3) возрас-
та, и каждому возрасту соответствовал свой цвет форменных пла-
тьев. В младшем возрасте платья были кофейного, во втором – 
голубого, в третьем – серого и в старшем возрасте – белого цвета. 
Платья были простыми и свободными – они шились из камлота. 
Камлот – это хлопчатобумажная ткань, в дорогие сорта которой 
добавляли верблюжью или ангорскую шерсть с примесью шёл-
ка, что позволяло добиться рыхлой, мягкой фактуры.

Воспитанницам выдавали булавки, шпильки, гребни и пу-
дру. Также полагались перчатки (одни из жёлтой кожи, по три 



пары в год, другие лайковые для ассамблей – по паре на три 
года). Начальницей была назначена княгиня Анна Сергеевна 
Долгорукова, а правительницей – француженка Софья де Ла-
фон. 

Обширный курс обучения включал даже такие предметы, 
как архитектура, геральдика, рисование миниатюр, игра на му-
зыкальных инструментах, домашняя экономия. 

Екатерина II уделяла повышенное внимание Смольному ин-
ституту, постоянно заботясь о «благородных девицах». Александр 
Петрович Сумароков писал об основательнице института:

Здесь девы росские как нимфы обитают,
И венценосицу богиней почитают,
Которая сих дев печется обучить,
И смертных сих девиц от смертных отличить.

Занятия чередовались с физическими упражнениями  и про-
гулками. Питание воспитанниц было простым и здоровым и со-
стояло главным образом из овощей и мяса, пили молоко и воду. 
Чай, кофе и шоколад не давали, так как считали их вредными 
для юного организма.

По окончании Смольного института шесть лучших вы-
пускниц получали «шифр» – золотой вензель в виде инициала 
императрицы, который носили на белом банте с золотыми по-
лосками.

Из выпускниц, «смолянок», императрица выбирала себе 
статс-дам и фрейлин.

 одновременно с «Воспитательным обществом благо-
родных девиц» и тоже на территории Смольного монастыря 
открылось и Мещанское училище для воспитания девиц раз-
личных сословий. Оно было своего рода отделением Смольно-
го института, рассчитанным на 220 воспитанниц. При приёме 
каждой девушки мещанского происхождения в банк вносилось 
по 50 рублей, а при выпуске вся сумма с процентами за 12 лет 
отдавалась девушкам в приданое.

Некоторое время  Мещанское училище и Воспитательной 
общество благородных девиц существовали в стенах Смольного 
Воскресенского монастыря, затем для каждого из них были по-
строены отдельные здания по соседству с монастырским ком-
плексом.

 Яковлевич Мирович, подпоручик Смоленского пе-
хотного полка, попытался освободить заточенного в крепость 
бывшего императора Ивана Антоновича и произвести государ-
ственный переворот. 

Ночью он скомандовал своим солдатам «в ружье» и двинул-
ся к каземату, где содержался Иван Антонович. Согласно имею-
щейся у них инструкции, караульные офицеры Шлиссельбург-
ской крепости поручик Чекин и капитан Власов убили Ивана 
Антоновича. Солдаты хотели заколоть караульных штыками, но 



Мирович не допустил этого. Иван Антонович был похоронен в 
Шлиссельбурге, а Мирович арестован. 

В связи с делом Мировича учреждён Верховный уголовный 
суд. Интересно, что Мирович был внуком переяславского пол-
ковника Фёдора Мировича, переметнувшегося вместе с Мазе-
пой к Карлу XII. 

Мотивы, которыми руководствовался Василий Мирович, 
были далеки от идейных. Он считал, что на пути его карьеры сто-
яли тени деда и отца, и ему, знатному по происхождению отпры-
ску, не приходилось надеяться ни на материальное благополучие, 
ни на продвижение по службе. Попытка выпросить хотя бы часть 
конфискованных у деда имений не увенчалась успехом. 

У Мировича, погрязшего в карточных долгах, возникла 
дерзкая мысль достичь благополучия столь же рискованным, 
как и безнадежно авантюрным способом, – водрузить корону 
на голову Ивана Антоновича. А тот в знак признательности тут 
же, как полагал Мирович, отблагодарит своего освободителя.  
А примером для него служили события двухлетней давности, 
когда сама Екатерина с лёгкостью овладела троном. 

Следствие, несмотря на все старания, сообщников не обна-
ружило. Мирович чистосердечно во всем признался и всю вину 
взял на себя. Его приговорили к смертной казни. Казнь Василия 
Яковлевича Мировича состоялась на Сытном рынке в Петербур-
ге. Капралы и солдаты, участвовавшие в деле, были отправлены 
на каторгу. На народ, отвыкший от казней, это произвело дурное 
впечатление, так как все ждали помилования. 

 Главный кригс-комиссариат. Он создан для обе-
спечения армии вещевым и денежным довольствием. Главному 
кригс-комиссариату подчинялись “магазины мундирных и ам-
муничных вещей”.

 Андреевич Порошин, выпускник Сухопутного шля-
хетского кадетского корпуса и воспитатель наследника пре-



стола, начал вести дневник в день десятилетия Павла 
Петровича. 

Порошин записал, что в тот день рождения Павла 
архимандрит Платон произнёс после обедни в нази-
дание мальчику проповедь на тему – «В терпении 
стяжите души ваша».

Затем были официальные поздравления. По-
том «его высочество с танцовщиком Гранжэ менуэ-
та три протанцевать изволил». Вечером был бал и 
ужин. 

Первоначально Екатерина планировала пригласить к 
Павлу знаменитого европейского философа Жана Лерона Да-
ламбера. Но из этого ничего не вышло. Он отверг предложение 
императрицы. Знаменитый энциклопедист, намекая на «гемор-
роидальные колики», от которых, по официальной версии, умер 
Пётр III, писал Вольтеру: «Я очень подвержен геморрою, а он 
слишком опасен в этой стране», то есть в России. 

По неясным до конца причинам на следующий год Семён Ан-
дреевич Порошин был смещён с должности воспитателя цесареви-
ча Павла. Дневник, который всё это недолгое время вёл Порошин, 
содержит не только ценные материалы для характеристики Павла 
Петровича, но и является важным источником по истории царского 
двора, борьбы придворных группировок. Дневник С.А. Порошина 
впервые был напечатан лишь при Николае I в 1847 году.

 вторая «выгонка», то есть выселение, старообряд-
цев с острова Ветка. Ветка – одно из крупнейших старообряд-
ческих поселений середины XVIII века.

 Ветка – небольшой остров, названный так по проливу, 
окружавшему остров, – почти на протяжении столетия был цен-
тром раскольников. Сюда переселенцы стекались со всех рос-
сийских  городов и мест:  Орла, Суслова, Керженца, Выги, Дона 
и других. А из Ветки они нелегально проникали на территорию 
Стародубского полка. Среди раскольников существовало мне-
ние, что нигде лучше жить нельзя старообрядцам, как в Старо-
дубье, так тогда именовались северные уезды (сотни) Черни-
говской губернии. Ветка сделалась метрополией поповщицкого 
раскола, ветковские монахи и попы разносили по всей России 
дары, освященные в местной церкви. На Ветке сформировалось 
своё, ветковское, согласие беглопоповщины, широко распро-
странённое и в стародубских посадах и  слободах.

Это одно из крупнейших поселений беглых раскольников 
на современной территории Белоруссии было окончательно 
разгромлено.

 купца И.Э. Гоцковского куплена коллекция 
из 225 картин голландских и фламандских мастеров. Это собы-
тие считается датой основания Эрмитажа. 

С этого времени началось активное формирование кар-
тинной галереи Эрмитажа. По проекту Ж.Б. Валлен-Деламота 
началось строительство здания Малого Эрмитажа. (Название 



«Эрмитаж» происходит от французского, «что значит пустынь-
ка, обитель отшельника, место уединения»).

Есть версия, что Екатерина II чувствовала себя в Зимнем 
дворце немного неуютно. Может быть, в больших и холодных 
залах ей чудилась тень первого хозяина дворца, её бывшего 
мужа императора Петра III, убитого её же фаворитами. Как бы 
там ни было, но после прихода к власти она решила построить 
для себя «маленький уединенный уголок». И обустроить его по 
собственному вкусу и разумению.

И Жан Батист Валлен-Деламот и Юрий Матвеевич Фель-
тен выстроили такой уголок. В уголке хватило места и для па-
радных комнат, в которых Екатерина принимала гостей, и для 
отдельного крыла, где жили её фавориты, и даже для висячего 
сада. Этот висячий сад дал новому павильону первоначальное 
название – Оранжерейный дом.

Южное крыло Оранжерейного дома, говорят, получило 
неофициальное название «Фаворитский корпус». Время Екате-
рины II – это расцвет фаворитизма, характерного для всей ев-
ропейской жизни XVIII века. Императрица сменила целый ряд 
фаворитов. К участию в решении политических вопросов они, 
как правило, не допускались. Тем не менее институт фавори-
тизма отрицательно действовал на высшее дворянство. Оно ис-
кало выгод через лесть новому фавориту, пыталось провести в 
любовники к государыне «своего человека».

В северном крыле Екатерина любила организовывать уве-
селительные вечера. Эти вечера, быстро ставшие традицией, 
Екатерина называла «малыми эрмитажными собраниями». На 
собраниях играли в различные игры, осуществляли театральные 
постановки. Часто там ставились пьесы, написанные самой им-
ператрицей. В конце концов малые эрмитажные собрания приве-
ли к переименованию Оранжерейного дома в Малый Эрмитаж.

 Малороссийская коллегия вместо 
гетманского правления. 

Указ об упразднении гетманства в Ма-
лороссии был вызван тем, что Кирилл 

Григорьевич Разумовский попытался 
сделать это звание наследственным. 
Малороссийская коллегия была 
учреждена в 1722 году в резиден-
ции гетманов в городе Глухове.  

Малороссийская коллегия 
принимала от населения челобит-
ные на Генеральную войсковую 
и полковые канцелярии и суды, а 
также на суды ратушные и выноси-
ла по этим жалобам решения; веда-
ла денежными и хлебными сборами 

и распределением повинностей на 
Украине, наблюдала, чтобы казачья 

старшина не притесняла народ нало-



гами; раздавала жалованье сердюкам и компанейцам; следила, 
чтобы русские солдаты при постое местным жителям «обид не 
делали и лишнего с них не требовали». Кроме того, в обязан-
ности Малороссийской коллегии входили суд и решение по жа-
лобам украинцев на российских военнослужащих и последних 
на украинцев и представление для Сената проектов новых ука-
зов по малороссийским делам. В 1727 году Малороссийская 
коллегия была упразднена и было возобновленно выборное 
гетманство. С 1734 по 1750 год пост гетмана был вакант-
ным. В 1750 году на пост гетмана был избран Кирилл 
Разумовский.

Восстановленная коллегия состояла из четырёх 
представителей России и такого же количества пред-
ставителей Украины. Возглавлял Малороссийскую 
коллегию граф Петр Александрович Румянцев. 
Его власть приравнивалась к президентству в кол-
легии и генерал-губернаторской.

Вместо контор Малороссийская коллегия была 
разделена на экспедиции, к которым была добавлена 
еще особая экспедиция для надзора за иностранными 
колонистами. Общеколлежская канцелярия возглавлялась 
уже 2 секретарями (русским и украинским). Канцелярские слу-
жащие и там, и в конторах наполовину состояли из русских и 
наполовину из украинцев. Кроме того, при Малороссийской 
коллегии состояли еще вахмистр, капрал, два десятка солдат и 
вольнонаемные сторожа. Имелся и прокурор (русский) в чине 
подполковника.

  опубликовал в Петербурге одну из первых 
книг исторических анекдотов «Товарищ разумный и замысло-
ватый или собрание хороших слов, разумных замыслов, скорых 
ответов, учтивых насмешек и приятных приключений знатных 
мужей древнего и нынешнего веков...»

 дорогах вместо деревянных столбовых ре-
шено устанавливать каменные верстовые столбы. 

Путевая верста равнялась 500 саженям – 1,0668 киломе-
тра. 

Дорожные знаки по единому образцу были изготовлены 
в виде обелисков из гранита или мрамора. Верстовые столбы 
изготавливались в строительных мастерских Исаакиевского со-
бора Петербурга.



 попыталась решить один из самых больных 
вопросов –межевания земли. Её указ начинался словами: «Мы 
подлинно ведаем, что межеванье к государственному и народно-
му спокойствию весьма нужно для пресечения беспрестанных 
тяжб, драк, смертоубийств, а чрез то и умножающихся в при-
сутственных местах затруднительных дел». 

Была создана Комиссия о генеральном межевании, то есть 
точном определении границ земельных владений всех соб-
ственников земли. Комиссии было поручено «рассмотреть, как 
удобнее и полезнее межеванье производить», какие коррективы 
надлежало внести в межевую инструкцию, чтобы избежать «не-
удобств и затруднений». 

Согласно закону, а его точное название – «Манифест о гене-
ральном размежевании земель во всей империи с приложением 
генеральных правил, данных Межевой комиссии и высочайше 
утвержденного реестра о ценах на продажу земель в губерни-
ях и провинциях», впервые каждое отдельное землевладение 
независимо от величины его площади межевалось не только 
юридически, а с ведением строгих геодезических измерений 
на местности, результатом которых являлась карта, своего рода 
геометрический паспорт на данное землевладение весьма круп-
ного масштаба – 1 : 8400 (100 саженей в 1 дюйме). Эти карты 
так официально и назывались – геометрический специальный 
план. 

Впервые в истории отечественного законодательства в 
одном документе объединены технические требования ведения 
картографо-геодезических работ и стоимость земли. В Москов-
ской губернии она максимальна, цена одной десятины (1,09 га) 
«порозжей пашенной и дикой земли с мелким на ней лесом» 
была назначена 3 рубля, «позжей земли с строельным лесом» 
6 рублей. 

Процедура генерального межевания, то есть точное опреде-
ление границ земельных владений всех собственников земли, 
завершилась лишь в середине следующего, XIX, века.

 молокан появилась в Тамбовском уезде. 
Молокане – одна из групп духовных христиан, отделившая-

ся от духоборцев. Сами себя молокане называют воистину духов-
ными христианами, или духовными христианами-молоканами. 

Группа молокан образована бродячим портным Семёном 
Уклеиным. В отличие от духоборцев, к которым ранее принад-
лежал сам Уклеин, молокане не только признают Библию, но и 
требуют от своих членов следовать только ей. Библию молокане 
ассоциируют с «духовным млеком», которым окормляется че-
ловеческая душа. Отсюда, по одной из версий, происходит на-
звание молокане (по другой же версии, свое название молокане 
получили от православных священников, прозвавших их так за 
то, что они пьют молоко во время поста).

Молокане своеобразно толкуют Троицу, считая, что Бог Сын 
и Святой Дух, хотя и единосущны Богу Отцу, но не равны ему в 
божественном достоинстве. Иисус Христос, считают молокане, 



воплотился не в человеческое, а в ангельское тело и поэтому не 
умирал подобно людям. Святых молокане не признают, нет у 
них и икон. Как и все духовные христиане, молокане полагают, 
что на человека может снизойти Святой Дух и что одарённые 
Святым Духом люди получают указания непосредственно от 
Бога. Молокане верят в загробную жизнь и посмертное воз-
даяние, полагая, что истинные христиане немедленно попадут 
в рай, а грешники будут обречены на вечные муки. Молокане 
ожидают скорого второго пришествия Иисуса Христа и уста-
новления на земле тысячелетнего Царства Божьего. 

Постятся молокане только в дни страданий Иисуса Христа, 
полностью воздерживаясь от пищи в этот период. В остальные 
же дни поста они едят любую приемлемую для них пищу, считая, 
что пост должен быть не в пище, а в духе. Большинство молокан 
соблюдает содержащиеся в Ветхом Завете пищевые запреты. 

 первая общественная научная организация – Им-
ператорское Вольное экономическое общество. 

Главная цель общества – «...все полезные и новые в 
земледелии и экономии, чужестранными народами 

поныне изобретенные, опытами уже изведан-
ные материи, прилежно собирать и сооб-

щать любезным свои согражданам». 
Императрица Екатерина II подписа-

ла письмо в адрес группы известных в 
России людей – графа Воронцова, князя 
Орлова, графа Чернышёва, сенатора Ол-
суфьева и других, испрашивавших высо-
чайшего дозволения учредить Общество, 

которое пользовалось бы особым покро-
вительством трона. Екатерина писала: «На-

мерение, Вами предпринятое ко исправлению 
земледелия и домостроительства, весьма Нам приятно, 

а труды от него происходящие будут прямым доказательством 
вашего истинного усердия и любви к своему Отечеству». 

Андрей Трофимович Болотов считал организатором обще-
ства сына токаря Петра I Андрея Нартова: «Как самое основание 
оного, так и управление им и поддержание оного 
можно наиглавнейше приписать господи-
ну Нартову Андрею Андреевичу – бес-
сменному секретарю сего общества. 
Он собственно старался о собрании 
оного, о побуждении первейших 
вельмож о вступлении...»

Кстати, вскоре именно в кни-
ге «Трудов вольного экономиче-
ского общества к поощрению в 
России земледелия и домострои-
тельства» опубликован трактат 
Андрея Трофимовича Болотова 
«О рублении, поправлении и 



заведении лесов». Этот труд русского учёного положил начало 
лесоводческой науке.

написал комедию «Мот, 
любовию исправленный», положившую начало русскому сенти-
ментализму.

Владимир Игнатьевич был переводчиком и секретарём из-
вестного масона и кабинет-министра Ивана Перфильевича Ела-
гина. Иван Перфильевич состоял в кабинете «при собственных 
Её Величества делах у принятия челобитен», членом дворцо-
вой канцелярии и комиссии о вине и соли, потом директором 
по спектаклям и музыкой придворной, ещё позже – сенатором и 
обер-гофмейстером. Владелец одного из петербургских остро-
вов, получившего его имя – Елагин, он играл значительную роль 
в русском масонстве. Известно, что под конец его жизни это из-
менило к худшему отношение к нему Екатерины. Однажды она 
как бы шутя подписалась: «канцлер господина Елагина». В Пе-
тербургской ложе английской системы Елагин получил звание 
Великого Мастера. Елагин принимал участие в введении среди 
русского масонства шведской системы «строгого наблюдения». 
Увлекался одно время тайными науками. После него осталась 
неоконченная записка о масонстве.

 философ Дени Дидро продал Екатерине II свою 
библиотеку за 16 тысяч ливров. Он сохранял право пользования 
библиотекой до своей смерти и получал ежегодную пенсию в 
размере 1000 ливров. 

 первый выпуск адрес-календаря с расписанием всех выс-
ших гражданских и военных чиновников Российской империи. 

Из дамских персон в нём упоминались лишь те, которые слу-
жили при дворе, то есть являлись статс-дамами, фрейлинами и 
камер-юнферами её императорского Величества, а также началь-
ница Смольного института и игуменьи женских монастырей. 



Впоследствии подобные списки публиковались регулярно 
каждый год с 1765 по 1917 год.

 лет Екатерина писала «Наказ», в котором излагала 
свои мысли и высказывала смелые предложения. 

В 1765 году в своем «Наказе» она высказала необходимость 
«сделать русских крепостных людей вольными». Против отме-
ны крепостного права выказались все, кому императрица давала 
читать «Наказ». Среди ярых противников освобождения были 
граф Никита Иванович Панин, либералка Екатерина Романовна 
Дашкова, поэт Александр Сумарков, который сказал: «Сделать 
русских крепостных людей вольными нельзя: скудные люди ни 
повара, ни кучера, ни лакея иметь не будут... непрестаннная бу-
дет в государстве междуусобная брань...»

 Тайной (Секретной) экспедиции тайном совет-
нике Степане Ивановиче Шешковском ходило много страшных 
правдивых и придуманных историй. 

Так рассказывали, что в кабинете Шешковского было специ-
альное кресло, на которое хозяин усаживал приглашенного. По 
особому знаку хозяина ручки кресла соединялись так, что сидев-
ший не мог освободиться и кресло опускалось в люк. Только го-
лова обвиняемого оставалась наверху, а тело висело под полом. 
Находившиеся в нижнем этаже исполнители наказания убирали 
кресло, раздевали жертву и секли, не видя лица осужденного на 
наказание. После этого гостя приводили в порядок и с креслом 
поднимали наверх. Эта процедура называлась «чудесный борщ». 

Существует легенда, что Степан Иванович Шешковский 
сам попал на это кресло. Однажды он оказался один на один с 
сильным молодым человеком, который прекрасно знал о хитром 
кресле. Хозяин кабинета уговаривал молодого человека при-
сесть, а тот все твердил, что в его годы невозможно садиться в 
присутствии старших. И вот, улучив момент, гость усадил Шеш-
ковского в кресло, которое опустилось под пол и заплечных дел 
мастера, не подозревая ни о чём и не видя лица наказуемого, 
прекрасно выполнили свою работу. 

 положившая начало одному из самых 
красочных, популярных и знаменитых праздников Петербурга 
и затем и Москвы, состоялась на Дворцовой площади в Петер-
бурге. 

К середине XVIII века конные карусели были очень по-
пулярны в Западной Европе. В России придворную Карусель 
Екатери на II учредила ещё в минувшем, 1765-м году, однако тог-
да состязания провести не удалось из-за плохой погоды. 

Директором этого действа был назначен обер-шталмейстер 
князь Пётр Иванович Репнин, которому было поручено изучить 
и использовать весь исторический опыт по части устройства ка-
руселей. По мнению многочисленных гостей, российская Кару-
сель затмила по своей роскоши, фантазии и размаху все Карусе-
ли при европейских домах. 



Карусель – это конная военная игра. Старый словарь разъ-
ясняет так: «Конная военная игра заменила средневековые 
турниры... Первоначально она состояла из дефилирования ко-
лесниц, украшенных аллегорическими фигурами. Вскоре ко-
лесницы заменены были кадрильями. Последние состояли из 
отряда всадников, сопровождаемых пажами, оруженосцами 
и музыкантами. Каждая кадриль принимала особые костюмы 
и цвета, имевшие фантастический, а иногда и исторический 
характер. Порядок Карусели был следующий: под звуки труб 
кадрили всадник парадировали перед публикой, скрещивались 
и разъезжались, образуя различные фигуры. Затем начинался 
примерный бой на копьях... и игры, состоявшие в метании дро-
тика, рубке чучел, попадании копьем в кольцо и т.п. Карусель 
оканчивалась общей скачкой. 

Участники петербургской Карусели делились на четыре ка-
дрили: Римскую, Славянскую, Турецкую и Индийскую. Каждая 
группа имела не только соответствующие наряды, лошадиную 
сбрую и вооружение, не только особые колесницы для уча-
ствующих в состязании дам, но даже различные музыкальные 
инструменты. Газета «Санкт-Петербурские ведомости» вос-
клицала: «Сколь великое стечение по улицам было народа, того 
описать невозможно». После раздачи призов и ужина «бал в ма-
сках» длился до пяти часов утра.

Через три недели там же, на Дворцовой площади, состоя-
лась вторая Карусель. Участницы Карусели стремились пре-
взойти друг друга в роскоши туалетов. Обозреватель газеты 

«Санкт-Петербургские ведомости» утверждал, что «зри-
тели увидели переливающуюся гору богатства и 

изобилия в драгоценных камениях и всякого рода 
кавалерских и конных золотых и серебряных 
уборах. Одеяние кавалеров богато блистало 

драгоценными камениями, но на дамских уборах 
сокровища явились неисчетные: словом, публика 

увидела бриллиантов и других родов каменьев на цену 
многих миллионов». После Карусели пажи на золотых 
подносах вынесли богатые «прейсы» для награждение 

победителей. Все призы были украшены бриллианта-
ми, а раздавала их занявшая первое место среди дам 

молоденькая графиня Наталья Петровна Черны-
шёва. (Вскоре она вышла замуж за князя Голицына 

и была известна под прозвищем Венеры Москов-
ской, а много позднее послужила Пушкину прототи-

пом Пиковой дамы.) В 1768 году амфитеатр для Карусели 
был перенесен на площадь, получившую имя Карусельной 
(ныне Театральная). 

 реки Белой, при впадении в неё рек Ашкадар 
и Стерля, основан складской и перевалочный пункт Стер-
литамак. 

Через Стерлитамак везли соль из Илецкой Защиты на 
Волгу. 



Вербилки Дмитровского уезда основа-
на порцелановая (фарфоровая) мануфактура 
англичанина Френсиса Гарднера. Изделия 
этой мануфактуры особенно ценились. 

Владельцы её считали, что «каждая 
вещь должна побывать не менее как в 
20 руках, пока она в совершенство не 
придет».

 орган сословной дворян-
ской корпорации в России – Дворян-
ское собрание.

Сначала собрания проводились по уездам. Затем были 
учреждены губернские дворянские общества и их органы – гу-
бернские дворянские собрания.

как был издан манифест о выборах в Комиссию с 
целью сочинения проекта нового Уложения, Екатерина II созвала 
депутатов. Собрала, чтобы выслушать мнение различных слоев 
населения по проекту нового Уложения (свода законов). Кстати, 
указом о выборе депутатов в Комиссию для сочинения проекта 
нового Уложения в Петербурге, Москве и других больших горо-
дах России создавалась новая должность городского головы.

В указе были впервые прописаны привилегии депутатов: 
«Жалованье тем присланным депутатам в год производимо бу-
дет из казны: дворянам по 400 рублей, городовым по 122 рубли, 
прочим же всем по 37 рублей.

Преимущества депутатов на сей раз состоят в следую-
щем:

Во всю жизнь свою всякий депутат свободен, в какое бы 
прегрешение ни впал,

1) от смертныя казни,
2) от пыток,
3) и от телеснаго наказания.



Имения их ото дня выбора всякаго депутата освобожда-
ются от конфискации во всех случаях, кроме за долги.

Кто же на депутата, пока Уложение сочиняется, напа-
дет, ограбит, прибьет или убьет, тому учинить вдвое против 
того, что в подобных случаях обыкновенно».

Однако из 564 депутатов более 100 представляли низы насе-
ления: черно-южных крестьян, однодворцев, казаков. 9 депутатов 
впоследствии воевали в войсках Пугачева (в том числе казачий сот-
ник Тимофей Подуров, казненный вместе с атаманом). Последний 
раз Уложение было составлено при царе Алексее Михайловиче в 
1649 году. На протяжении XVIII века было несколько неудачных 
попыток составить новое Уложение. Деятельность данной Комис-
сии также окончилась ничем. Комиссия начала работу 30 июля 
1767 года и работала до 14 декабря. С февраля 1768 года переве-
дена в Петербург. 

Всего было проведено 203 заседания. Руководил работой 
генерал-прокурор А.А. Вяземский. В «Наказе» для генерал-
прокурора, который был написан Екатериной II, Вяземскому 
предлагалось осуществлять особое наблюдение за тем, чтобы 
«противного разуму, в пунктах наставления содержащемуся, 
Комиссиею ничего сочинено не было». 

В целях более эффективного наблюдения за работой Комис-
сии генерал-прокурору Вяземскому предписывалось определить 
себе четырех «знающих юрисконсультов», которые могли бы 
при случае «разобрать в собрании встречающиеся по их ведом-
ству случаи и находящиеся в законодательстве противоречия».

 началась поездка Екатерины II по Волге. Императри-
ца в сопровождении огромной свиты в две тысячи человек отплыла 
в продолжительное путешествие вниз по Волге. В свите находи-
лись и иностранные послы – испанский, австрийский, датский, 
прусский и саксонский, – которые сопровождали её до Костромы. 

Флотилия состояла из 25 судов. Среди обслуживающего 
персонала находились доктор и лекарь, фрейлины, повара, на 
четырёх галерах везли съестные припасы и утварь для приго-
товления еды. 

Свиту императрицы составили вельможи: графы Иван и За-
хар Григорьевичи Чернышевы, Александр Ильич Бибиков, Дми-



трий Васильевич Волков, граф Александр Петрович Шувалов, а 
также братья Орловы во главе с фаворитом Григорием. 

На пути лежали значительные города и монастыри, в кото-
рых императрица проводила от нескольких часов до нескольких 
дней. Более месяца небольшая флотилия плыла до Симбирска, 
по пути останавливаясь в крупных и малых населенных пун-
ктах, встречаемая с неизменным восторгом разноплеменным 
населением Волжского края. Путешествие по Волге заверши-
лось прибытием императрицы в Симбирск 5 июня. 

Из Симбирска путешественники возвратилась в Москву в 
июне 1767 года на лошадях. 

Информируя Сенат о результатах своего путешествия, им-
ператрица сообщила, что в пути на её имя было подано 600 че-
лобитных. Жалобы остались без последствий – по указу Сената 
они были возвращены челобитчикам с предупреждением, что-
бы впредь подобные челобитные не подавались.

на Скупщине, бывший батрак Степан Ма-
лый признан спасшимся российским императором Петром III и 
государем Черногории. 

В годы правления открыл школу, где преподавался русский 
язык. Убит в 1773 году. 

 Московский университет, Екатерина II повелела, что-
бы лекции, особенно по юриспруденции, читались на русском 
языке. Лекции по-русски начали читать с 15 января 1768 года. До 
тех пор все лекции читались на латыни. 

 Екатерина II приказала разобрать обветшав-
ший со времен Алексея Михайловича Коломенский дворец, а 
вместо него построить другой. 

Предварительно государыня приказала сделать точную мо-
дель старого дворца, которая долгое время хранилась в Оружей-
ной палате. (Восстановлен благодаря чертежам в 2009 году). 

Кроме того, вид старинного царского дворца в Коломен-
ском изображен на гравюре Фридриха Гильфердинга. Дворец, 
построенный по указу Екатерины, стоял близ церкви Возне-
сения, был четырехэтажным: два нижних были каменные, а 
верхние – деревянные.

Около дворца стоял оперный дом, а напротив дворца, через 
Москву-реку, был переброшен деревянный мост.

 скульптора Этьенна Мориса Фальконе, 
19-летняя Мари Колло, вылепила к памятнику Пе-
тру I (Медному всаднику) модель головы царя, за 
что получила от Екатерины II пожизненный пенси-
он в 10 000 ливров и диплом на звание академика. 

Мари Колло стала первой женщиной-академиком. 
Пробыла в Петербурге почти 12 лет. Вместе с учите-
лем исполнила бюсты императрицы Екатерины, Пав-
ла Петровича, князя Орлова, Дидро, Вольтера и др. 



Затем вышла замуж за сына Фальконе Пьера и уехала за 
границу.

 императрицы строился так. Екатерина обычно просы-
палась в 6 утра. Одевалась сама, что по тем временам и моде 
было делом утомительным, и сама же разводила камин. Обычно 
императрица ела два раза в день, обожала кофе и любому спирт-
ному предпочитала смородиновый сок.

В письме к подруге своей матери Бьельке 9 сентября 
1767 года она писала: «Некоторые думают, что я веду слишком 
сидячий образ жизни, а мне кажется, что я проводила всегда 
мою жизнь так, как теперь. Если вы любопытствуете знать мой 
образ жизни, то я вам расскажу о нем: встаю я в 6 часов и до 
восьми с половиною читаю и пишу совершенно одна в моем 
кабинете. Около девяти являются мои секретари, и я остаюсь с 
ними до одиннадцати. Потом я одеваюсь и в это время болтаю с 
теми, которые в моей комнате. Мой туалет не всегда продолжа-
ется с час. Затем я перехожу в приемную, обедаю между часом 
и двумя. После обеда я заставляю читать себе книгу до четырех 
часов, когда приходят те, которые не могли говорить со мною 
утром, и я остаюсь с ними до шести часов, после чего выхожу 
или гулять, или играть, или болтать, или в спектакль. Ужинаю 
между девятью, десятью часами. После ужина отправляюсь 
спать». 

По свидетельству современников, приступая к работе над 
каким-либо важным постановлением, Екатерина предвари-
тельно приказывала распространить о том вести. Каждый день 
обер-полицмейстер, докладывая ей о происшествиях, останав-
ливался, в частности, на том, что говорили люди об идее импе-
ратрицы. О суждении народа ей сообщали также придворные. 
На основании «мнения народного» императрица и принимала 
решения.

 обратился к Екатерине II за помощью 
для борьбы с враждебной ему группировкой магнатов. Трактат 
с Польшей. Россией даны гарантии неприкосновенности поль-
ской конституции. 

Усмирение конфедератов (активных противников 
Станислава-Августа – Красинских и Пулавских) по-
ручено князю Петру Ивановичу Репнину. 

Русские отряды без труда разогнали толпы 
восставших. Конфедераты, сознавая свою сла-
бость, апеллировали к Франции, которая, в 
свою очередь, спровоцировала Турцию на 
военные действия с Россией. Так началась 
русско-турецкая война.

Война стала поводом для роспу-
ска Комиссии, собранной для сочине-
ния проекта нового Уложения. Маршал 
Александр Бибиков объявил на очередном 
заседании, что Комиссией получен именной 



указ императрицы, в котором она объявляла, что по случаю на-
рушения мира многие из депутатов, принадлежащие к военно-
му званию, должны отправиться к занимаемым ими по службе 
местам.

В дальнейшем Комиссия в полном составе так больше ни-
когда и не созывалась.

 улиц и площадей в Петербурге отныне стали пи-
сать на мраморных досках. 

Установить на домах мраморные доски с названиями улиц 
распорядилась Екатерина II. 

В указании генерал-полицмейстеру Николаю Ивановичу 
Чичерину говорилось: «Прикажи на концах каждой улицы и 
каждого переулка привешивать доску с именем той улиц или 
переулка на русском и немецком языках: у коих же улиц или пе-
реулков нет еще имян, то изволь оные окрестить. Формы же 
досок получе и почище сделать, хотя без многих украшений, но 
просто».

Одна из таких вывесок сохранилась до сих пор на углу 
Дворцовой набережной и Зимней канавки.

 экспедиции к Алеутским островам на галиоте «Св. Ека-
терина» под командованием Креницына и гукоре «Св. Павел» под 
командованием Левашева заметили птиц, а на следую-
щий день показались и Алеутские острова. 

Экспедиция наконец достигла своей 
цели и начала исследование островов. 
С алеутами русские встретились, 
войдя в пролив между островами 
Умнак и Уналашка. 

Алеуты поинтересовались, за-
чем они сюда пришли и мирно ли 
будут жить. Креницын заверил алеутов, 
что жить будут мирно, и одарил их подарками. 

 Московского университета начала выпуск 
«Собрание, старающееся о переводе иностранных книг на рос-
сийский язык». Издание познакомило русского читателя с луч-
шими произведениями мировой литературы.

 вакцинация россиян против оспы. Поводом к ней 
была появившаяся в Петербурге летом 1768 года оспенная эпи-
демия. Эпидемия внушила императрице самые серьезные опа-
сения как за себя, так и за наследника престола.

Прививки делал приглашённый в Россию английский док-
тор барон Томас Димсдейль. Изобрёл прививку от оспы на 
основе вируса коровьей оспы английский врач Эдвард Дженнер.  
К концу XVIII века Европа была привита массово. В XVIII веке 
от натуральной оспы в России умирал каждый седьмой ребенок.

Императрица понимала, что для начала прививания нужен 
убедительный, наглядный пример для всех. Ведь по стране хо-



дили невероятные слухи о том, что «…у многих ан-
гличан, коим учинено оспенное привитие, выросли 

коровьи рога». 
Вот что она писала королю Фридриху II, ко-

торый тоже был противником этой процедуры:  
«С детства меня приучали к ужасу перед 
оспою, в возрасте более зрелом мне стоило 
больших усилий уменьшить этот ужас, в каж-

дом ничтожном болезненном припадке я уже 
видела оспу… Я была так поражена гнусностью 

подобного положения, что считала слабостию не выйти 
из него. Мне советовали привить оспу сыну. Я отвечала, что 
было бы позорно не начать с самой себя, и как вести оспо-
прививание, не подавши примера? Я стала изучать предмет, 
решившись избрать сторону, наименее опасную – оставаться 
всю жизнь в действительной опасности с тысячами людей или 
предпочесть меньшую опасность очень непродолжительную и 
спасти множество народа? Я думала, что избирая последнее, я 
избрала самое верное». 

И тогда она решила показательно привить оспу себе и свое-
му наследнику – сыну Павлу.

Так первой пациенткой Томаса Димсдейла стала сама им-
ператрица, вторым пациентом – великий князь Павел. 

Вскоре от желающих сделать прививку не было отбоя. 
Были изготовлены специальные медали «За прививание оспы», 
выдававшиеся врачам-организаторам прививочных пун-
ктов, священнослужителям, присутствовавшим при 
этих пунктах, и прививальщикам, делавшим вариоля-
цию. Интересно, что 21 ноября на Ивановской пло-
щади в Москве состоялся всенародный праздник в 
честь «подвига» Екатерины II, которая выздоровела 
после прививки оспы. На площади для народа был 
выставлен жареный бык, устроены фонтаны с вино-
градными винами; город был празднично иллюмини-
рован. 

Крестьянскому мальчику Александру Маркову, от кото-
рого была привита оспа императрице, было присвоено дворян-
ство, фамилия Оспенный и герб.

Сразу же был учреждён петербургский оспенный дом под 
названием Вульфоваго. Императрица обнародовала торже-
ственный манифест, в котором призывала народ не страшиться 
прививок, действие которых испытала на себе.

А на Смоленском кладбище Петербурга церковь во имя Ар-
хангела Михаила освятили как «оспенную».

 состоялась «казнь» помещицы 
Дарьи Михайловны Салтыковой, известной в народе как 
Салтычиха. На площади был устроен эшафот, на котором 
«для позорища» должна была стоять Салтычиха в саване, со 
свечой в руке и с табличкой на груди: «Мучительница и ду-
шегубица». 



Эшафот стоял вблизи пушек, напротив торговых лавок. 
Пушки жерлами были обращены на восток, откуда более всего 
ожидали нападения неприятеля. Тут же находился и самый раз-
гульный кабак, называемый «Под пушками». 

А недалеко находилась особая площадка, на которой мо-
сквичи во время хорошей погоды сидели под открытым небом, 
брились и стриглись. Площадка эта, носившая название Вши-
вой, до такой степени была устлана почти всегда толстым слоем 
волос, что по ней можно было ходить, как по подушке. 

Дарья Николаевна Салтыкова содержалась в течение трид-
цати лет в Ивановском монастыре «под крепким караулом». 
Вначале Салтычиха была заключена в склеп, под соборной цер-
ковью, а потом её перевели в застенок, пристроенный к горней 
стене храма.

 в оборот ассигнации – бумажные деньги. Ассигна-
ции появились после учреждения в Петербурге и Москве госу-
дарственных банков.

Первые ассигнации имели достоинство в 25, 50, 75 и 100 ру-
блей. Печатались они в Петербурге. В 1769 году был учрежден 
специальный Ассигнационный банк. 
Первые российские бумажные ассигна-
ции изготавливались на «нарочно для 
того сделанной бумаге». На самом деле 
основным компонентом «нарочно» сва-
ренной бумаги были дворцовые скатер-
ти и белье.

По свидетельству современника, 
выпуск бумажных денег удался впол-
не: «Видя, что выдача против них мо-
неты производится исправно, публика 
получила к ассигнациям величайшее 
доверие и предпочитала их неудобной 
существующей у нас монете». Через 
два года появились первые фальши-
вые деньги. А с 1785 года из-за обилия 
подделок ассигнации стали печататься на специальной бумаге. 
Бумага для ассигнаций изготовлялась до 1785 года на фабрике 
в Красном Селе, а затем в Царском Селе.

 восемнадцать лет после смерти автора вышла в свет 
первая часть книги «История Российская с самых древнейших 
времен, неусыпными трудами через тридцать лет собранная и 
описанная покойным тайным советником и астраханским гу-
бернатором Василием Никитичем Татищевым». 

 в свет одна из первых кулинарных книг – «Поварен-
ные записки» Сергея Друковца. 

Книга была подготовлена в рамках программы Вольного 
экономического общества по подготовке изданий в нетрадици-
онной сфере – кулинарии.



 русская горькая настойка «Ерофеич». 
По преданию, автором этой настойки стал цирюльник, ко-

торого звали Ерофеич. Именно он вызвался помочь тяжело за-
болевшему графу Алексею Григорьевичу Орлову, когда конси-
лиум врачей высказал мнение, что помочь графу может только 
возвращение его аппетита. 

Настойка графу помогла, и цирюльник получил вознаграж-
дение и от графа, и от императрицы. И «Ерофеич» стала люби-
мейшей настойкой народной российской медицины. Готовится 
настойка на водке со смесью трав – мелиссы лекарственной, 
зверобоя, мяты перечной и мяты курчавой, душицы обыкновен-
ной, тимьяна обыкновенного, донника лекарственного, майо-
рана садового, первоцвета весеннего, тысячелистника, полыни 
горькой, трифоли, кардамона, аниса обыкновенного.

 морскими деликатесами Екатерины II были кра-
бы и омары. 

Она собрала всех ведущих ученых-естествоиспытателей и 
потребовала отыскать в Балтийском море аналоги её любимых 
морских обитателей. 

Для осуществления этой миссии были выделены большие 
средства. Академия организовала несколько экспедиций.

Спустя несколько лет учёные, не найдя подобных яств, вы-
нуждены были констатировать безрезультатность многолетней 
экспедиции. Однако научный результат поисков был огромен, 
так как было сделано много открытий в области ихтиологии.

 последнее татарское нашествие на Россию. 
Крымский хан Крым-Гирей, отличавшийся воинствен-

ностью и ненавистью к русским, отправился в поход. 
В Петербурге полагали, что до весны 1769 года 

османы к активным боевым действиям не пригото-
вятся, но просчитались. 

70 тысяч татар разорили Елизаветград-
скую провинцию: захватили 1800 пленных, 
сожгли свыше 1000 домов, увели большое ко-
личество скота. 

Ответный экспедиционный поход в Крым 
генерала-поручика Берга успеха не имел.

 выпуск первого русского займа на 7 500 000 гол-
ландских гульденов через амстердамских банкиров. 

Впервые в истории у России появился внешний долг. С это-
го времени, по мнению некоторых экономистов, берёт своё на-
чало российский фондовый рынок.

 «Санкт-Петербургские ведомости» впервые упомяну-
ла имя нижегород ского часовщика Ивана Кулибина. Иван Пе-
трович Кулибин преподнес Екатерине II часы с курантами, «до-
стойные удивления и великой похвалы, а особливо по тому, что 
он без науки, но сам собою дошел до сего совершенства». 



Над этим сложнейшим механизмом он работал три года. 
 1 марта был пущен механизм уникальных часов, изготовленных 
им. Вскоре он сам был назначен заведующим механической ма-
стерской Академии наук в Петербурге.

 завершена экспедиция генерал-майора графа Ивана 
Фёдоровича (Иоганна Фридриха) Медема, направленная на по-
корение Кабарды. 

Военные действия начались весной с нападения горцев на 
калмыков. Слух о том, что большая часть калмыцкого войска 
ушла с русской армией на Дунай, так соблазнительно подей-
ствовал на горцев, что они решились воспользоваться случаем 
и напасть на их улусы. По другим известиям, кабардинцы и за-
кубанцы шли с намерением овладеть Моздоком. Кабардинцы 
видели в строительстве укрепления Моздок покушение на свою 
свободу и всячески выступали против появления крепости. Иван 
Фёдорович Медем назначен военным начальником Моздокской 
укрепленной линии, проходившей по реке Терек.

 выходить сатирический журнал «Всякая всячина». Жур-
нал создавался при непосредственном участии Екатерины II.  Это, 
по сути, была попытка с помощью печати переключить обще-
ственное недовольство с правительственной политики и «по-
рочных лиц» на людские пороки. 

открыт первый танцевальный зал. 
Объявление гласило: «Каждое воскресение будет музыка: 

желающие при том забавляться танцеванием за билет пла-
тить имеют по 25 копеек, а женщины безденежно впускаемы 
будут». 

Прямо в зале были развешаны наставления о том, как себя 
следует вести. Женскому полу рекомендовалось: «Держать 



тело и голову прямо без принуждения и утвердиться на поясни-
це, движение шеи должно быть свободно и легко, взгляд веселый 
и ласковый, плечо опустить и отвесть назад, руки иметь возле 
тела и немного поддавши на перед так, чтобы не было почти 
никакого расстояния между руками и телом; кисти положить 
перед собою одну на другую». Кавалерам рекомендовалось «го-
лову держать прямо и равномерно».

 высший офицерский орден русской армии – Во-
енный Святого Великомученика и Победоносца Георгия орден. 
Девиз – «За службу и храбрость». 

В Зимнем дворце в Санкт-Петербурге состоялась торже-
ственная церемония, положившая начало одному из самых 
больших придворных праздников. Екатерина II подписала ста-
тут военного ордена Святого Великомученика и Победоносца 
Георгия. В дворцовой церкви отслужили Божественную литур-
гию, были освящены знаки ордена – крест, звезда и лента. Ар-
тиллерийский салют возвестил не только о появлении нового 
ордена в России, но и о том, что Екатерина возложила на себя 
его знаки. 

На этой церемонии присутствовали придворные, генера-
литет, высшие сановники, дипломатический корпус. Основной 
знак ордена представлял собой равноконечный крест с расши-
ряющимися концами, покрытый белой эмалью. В центральном 
медальоне на лицевой стороне был помещен образ святого Геор-
гия на белом коне, на оборотной монограмма – СГ, то есть «Свя-
той Георгий». Лента двухцветная – три чёрные и две оранжевые 
чередующиеся полосы. Звезда была четырёхконечной, золотой, 
с монограммой и девизом в центре – «За службу и храбрость». 
Этот орден имел четыре степени. Крест ордена 4-й степени 
носился на левой стороне груди на ленточке орденских цветов, 
крест 3-й – большего размера, носился на шее, 2-й – крест на шее 
и звезда на левой стороне груди и самая высокая степень ордена, 
1-я, крест на широкой ленте через правое плечо и звезда на левой 
стороне груди. Статутом ордена было определено «сей орден ни-
когда не снимать». Специального орденского костюма кавалеры 
ордена не имели. За почти 150-летнюю историю ордена Святого 
Георгия знаками всех четырех степеней были награждены лишь 
генерал-фельдмаршалы М.И. Кутузов, М.Б. Барклай-де-Толли, 
И.Ф. Паскевич и И.И. Дибич.

 ордена Святого Георгия 3-й степени был впервые воз-
ложен на подполковника 1-го гренадерского полка Фёдора 
Ивановича Фабрициана за храбрость, проявленную при взятии 
турецкой крепости Галац. Всего орденом 3-й степени было на-
граждено шестьсот сорок пять человек.

Первым кавалером ордена Святого Георгия 4-й степени стал 
премьер-майор Каргопольского карабинерного полка Гейнгольт 
Людвиг фон Паткуль. Впоследствии многие тысячи русских 
офицеров с гордостью носили белый эмалевый крестик, полу-
ченный за храбрость на поле боя при защите Отечества.



За победы, одержанные над турецкой армией в сражениях 
при Ларге и Кагуле, орденом Святого Великомученика и Побе-
доносца Георгия высшей степени первым награжден генерал-
фельдмаршал князь Петр Александрович Румянцев. Орденом 
Святого Великомученика и Победоносца Георгия 1-й степени за 
всю историю его существования было награждено лишь двад-
цать пять человек.

Первыми кавалерами ордена Святого Георгия 2-й степени 
стали генералы Пётр Григорьевич Племянников, Николай Васи-
льевич Репнин, Фёдор Виллимович Боур за командование войска-
ми в битве с турками при Ларге. Орден Святого Георгия 2-й степе-
ни был вручен сто двадцать пять раз. 

 Московского шляхетского корпуса Николай Гав-
рилович Курганов издал грамматику, бывшую популярной до 
середины XIX века: «Российская универсальная грамматика 
или всеобщее письмословие, предлагающее легчайший способ 
основательного учения русскому языку с седмью присовокупле-
ниями разных учебных и полезнозабавных вещей». Основное 
значение в сочинении Курганова имели «присовокупления» – 
приложения с пословицами, притчами, хрестоматией русской 
поэзии и т.п. В Москве эта книга была переиздана в 1788 году 
без согласия автора. В XVIII веке книга выдержала 6 изданий, а 
последнее, 11-е, вышло в 1837 году.

 написал «Письмовник», 
своеобразную энциклопедия русской жизни XVIII века. 

В «Письмовнике» был напечатан интереснейший документ – 
«Роспись о мушках».

Мушки, то есть кружочки или какие-нибудь другие фигуры, 
вырезанные из черной материи, которые наклеивались на лицо 
и должны были изображать родинку, появляются в Европе толь-
ко в XVII веке. Обычай этот, или мода, был давно известен у 
арабов и персов, которые считали небольшую темную родинку 
украшением лица. Особенное распространение мушки получи-
ли в конце XVII и в первой половине XVIII века, когда на лицо 
или шею стали наклеивать не только кружочки или звездочки, 
но и фигуры и даже целые сцены, вырезанные из черной тафты. 
Место на лице, на которое наклеивалась мушка, имело особое 
значение, и мушка получила соответствующее название. В «Ро-
списи о мушках» детальнейшим образом расписано, какое по-
ложение мушки чему соответствует:

«Среди правой щеки – дева.
Среди лба – знак любви.
Промеж бровей – соединение любви.
Над правою бровью – объявление печали.
Над левою бровью – честь.
На висках – болезнь или простота.
На правой стороне брады – смирение.
Посреди носа – злобство.



На конце носа – одному отказ.
Под носом – вертопрашество.
На правом усе – сердечная жалость.
Под бровью – люблю, да не вижу.
Под левым глазом – слезы.
Среди левой щеки – радость.
Под левой щекою – горячество.
Среди губы – прелесть».

Искусство «языка мушек», сейчас совсем забытое, помо-
жет по-новому взглянуть на портреты, миниатюры, лубочные 
картинки того времени.

 под Петербургом состоялась премьера 
первой русской оперы. Придворные певцы исполнили оперу 
«Анюта» по пьесе М.В. Попова. Автор музыки неизвестен. Но 
есть предположение, что это был Евстигней Фомин.

 появился первый Английский клуб. Его осно-
вал разорившийся английский банкир Гарнер на деньги, собран-
ные для него земляками. 

Первый Английский клуб на Галерной улице назывался Ан-
глийское собрание. В клубе состояли 50 членов. Здесь можно 
было обедать и ужинать, отдыхать и читать свежие газеты. Чуть 
позднее в нем могло числиться не более 300 членов, «не токмо 
англичан, но и др. народов». 

Уже с 1780-х годов Английское собрание стало популярным 
среди русской знати, а с началом XIX столетия клуб получил 
широкое признание. 

В разные годы в него входили члены семей Воронцовых, 
Юсуповых, Куракиных. Среди завсегдатаев клуба бы ли Н.М. Ка-
рамзин, А.С. Пушкин, В.А. Жуковский, И.А. Крылов, М.М. Спе-
ранский, почетным членом являлся М.И. Кутузов. 

После Петербурга Английский клуб основан в Москве. Со 
временем он стал очень популярным местом, где собиралась 



московская знать. В число его членов вступило много дворян. 
Доступ в члены клуба был весьма затруднен. Само название его 
дало повод злой шутке А.С. Пушкина. Кто-то отметил курьез-
ность сочетания слов «Московский английский клуб», на что 
поэт возразил, что в России встречаются названия ещё более 
неподходящие, например «Императорское человеколюбивое 
общество».

 флот одержал блестящую победу у острова Хиоса. 
Так началась затеянная графом Алексеем Орловым (будущим 
Чесменским) «архипелажская» экспедиция, целью которой 
было поднять и поддержать восстания православных инсурген-
тов (повстанцев) против Турции. Эскадра Григория Андреевича 
Спиридова, состояла из семи линейных кораблей, одного фре-
гата, одного бомбардирского судна и шести мелких прибыла в 
Средиземное море из Кронштадта. На каждом корабле помимо 
экипажей находилось 250 десантников.

 В Хиосском проливе русская эскадра (9 линейных кора-
блей, 3 фрегата и другие суда, всего 820 орудий) обнаружила 
стоявшие на якоре главные силы турецкого флота (16 линейных 
кораблей, 6 фрегатов, до 50 малых судов, всего 1430 орудий) 
под командованием Хасан-бея Джезаирли. В ходе боя с русским 
авангардом был подожжён и взорвался турецкий флагманский 
корабль «Реал-Мустафа». Вместе с ним погиб и флагманский 
корабль адмирала Г.А. Спиридова «Евстафий». Турецкая эска-
дра в беспорядке отошла в Чесменскую бухту, где была заблоки-
рована русской эскадрой.

На военном совете у графа А.Г. Орлова был принят план ад-
мирала Спиридова, непосредственно командовавшего русским 
флотом, уничтожить турецкие корабли комбинированным уда-
ром корабельной артиллерии.

В лунную ночь русские брандеры, то есть специальные 
корабли, наполненные взрывчатыми и горючими веществами, 
незаметно подошли к турецким кораблям. Лейтенант Ильин, 
выпускник Морского кадетского корпуса, артиллерийский 



офицер с бомбардирского корабля «Гром», поджёг первый ко-
рабль и едва успел отплыть на шлюпке, как раздался взрыв. 
Вскоре запылали все 70 турецких кораблей. Турецкий флот 
был сожжён в Чесменской бухте. Турки потеряли убитыми и 
ранеными около 11 тысяч человек. Потери русских составили 
11 убитых. Это был единственный случай в истории морских 
сражений.

Граф Алексей Орлов в честь этой битвы был назван Чесмен-
ским. Именем лейтенанта Дмитрия Сергеевича Ильина назвали 
крейсер русского флота. 

Императорского Вольного экономического обще-
ства опубликована первая в России научная статья «Примечания 
о картофеле». 

Автор исследования Андрей Трофимович Болотов.

 основано Высшее горное училище (ныне Гор-
ный институт). 

Первым директором назначен Михаил Федорович Соймо-
нов, один из организаторов горного дела в России.

 Ивана Ивановича Бецкого «в присутствии 
многих знатных особ» в Петербурге, в бывшем дворце Разумов-
ского на Мойке, открыт первый в городе и второй после Москвы 
Воспитательный дом – заведение для призрения незаконнорож-
денных и оставленных родителями детей, сирот и детей из бед-
ных семей. 

При Воспитательном доме существовали учебные заве-
дения. Дети принимались в возрасте 2–4 лет и оставались при 
доме до 21 года. 

Воспитательный дом существовал на казенные средства 
и добровольные пожертвования, с 1799 года – на доходы от 
Александров ской мануфактуры, а затем – карточной фабрики. 
Воспитательный дом был упразд нен после октябрьского пере-
ворота в 1917 году.

профессор кафедры красно-
речия Московского университета, автор капитального труда 
«Российская грамматика» и приписываемой ему анонимно вы-
шедшей «Азбуки церковной и гражданской с краткими приме-



чаниями о право писании», издал «Собрание 4291 российских 
пословиц». 

Книга имела такой успех, что в том же году была переиз-
дана.

 секта скопцов. Темная личность, известная под 
именем Кондратия Селиванова (о его настоящем имени и проис-
хождении имеются самые противоречивые сведения), на одном 
из «кораблей» Орловской губернии был объявлен «искупите-
лем», то есть, «сыном Божьим». 

Здесь он начал проповедовать оскопление как наилучший 
путь к спасению. Проповеди его имели успех, и уже через че-
тыре года в секте насчитывалось около 60 оскопленных. В селе 
Сосновка Тамбовской губернии основан первый скопческий 
«корабль». 

 первые сведения о секте субботников. Секта отко-
лолась от православия и вобрала в себя многие черты иудаизма. 
По мнению некоторых исследователей, субботники имеди пре-
емственную связь с распространившейся в Новгороде и Москве 
во второй половине XV века ересью жидовствующих. 

На рубеже XVIII–XIX веков её приверженцы были рассе-
лены в Воронежской, Орловской, Московской, Тульской и Сара-
товской губерниях. Однако после выхода в 1825 году указа Свя-
щенного Синода о мерах по предотвращению распространения 
секты субботников большинство членов секты были выселены в 
северные предгорья Кавказа, Закавказье, а также в Иркутскую, 
Тобольскую и Енисейскую губернии. 

Священной книгой субботников является Ветхий Завет. 
Они отрицают Божественную Троицу, признают Божество лишь 
в одном лице. Большинство субботников делают обрезание.  
В богослужении большинство субботников используют древне-
еврейские молитвы, переведённые на русский язык. Субботники 
отмечают субботу и другие иудаистские праздники, дают детям 
еврейские имена. 

 в свет первый номер журнала писателя, историка, эт-
нографа и экономиста Михаила Дмитриевича Чулкова «Парнас-
ский щепетильник». Вскоре вышло в свет анонимное издание 
книги «Пригожая повариха, или Похождения развратной жен-
щины». Автором ее был тот же Михаил Дмитриевич Чулков.



 Иоганн Михель Гартунг, в прошлом мастер-
словолитец петербургской Сенатской типографии, получил пра-
во открыть первую в столице частную типографию, названную 
Вольной. 

В ней печатались книги на немецком, голландском и фран-
цузском языках. 

 «Способ учения» – первое пособие по методике пре-
подавания в школе, составленное профессорами университета. 
Издание было напечатано в типографии Московского универ-
ситета на русском, латинском, немецком и французском языках, 
которые изучались в университете.

 отклонила предложенный итальянцами до-
ходный проект лотереи. «Слава Богу, Мы не в таком положении, 
чтобы для умножения дохода казны нашей несколькими стами 
тысяч рублей, Мы имели нужду народу давать поощрение к 
большему мотовству и повод ко всем порокам, из того проис-



текающим, и для того откажите италианским проектерам. 
Екатерина». 

 остроге на Камчатке вспыхнул бунт. Успех 
бунта был предрешен не столько количеством восставших – девя-
носто ссыльных на семьдесят человек гарнизона. Зачинщик бун-
та – сосланный на Камчатку польский конфедерат Мориц-Август 
Беневский. Хотя некоторые историки считают, что инициатива 
заговора и побега исходила от Петра Алексеевича Хрущева. Ведь 
потом, на галиоте «Святой Петр», он исполнял обязанности ауди-
тора – военного следователя, судьи и прокурора. То есть он имел 
право вершить суд над членами экипажа галиота. 

Компания ссыльных в Большерецке была довольно разно-
шерстной. Бывший камер-лакей Анны Иоанновны Турчанинов, с 
вырванными ноздрями и отрезанным языком, участник заговора 
1742 года с целью возведения на престол Анны Леопольдовны. 
Иосаф Батурин – бывший офицер, который в 1749 году должен 
был со своей командой подавить бунт рабочих на фабрике Болот-
никова, а вместо этого решил с помощью солдат и мастеровых 
заточить Елизавету и возвести на престол её мужа Петра. Были 
среди ссыльных гвардейские офицеры, медик Магнус Мейдер, 
швед Винблан и люди без званий и чинов – мастеровые, кре-
стьяне. Были и участники заговора против Екатерины II – по-
ручик Гурьев, подпоручик Батурин. Жители полуострова при-
ведены к присяге императору Павлу. 

Камчатские мятежники отправили в Сенат письмо, в котором 
говорилось о том, что Павел незаконно отстранен от престола, 
что разорительная польская война ведется лишь для того, что-
бы поддержать на польском престоле Понятовского. 

Мятежники захватили в Чекавинской гавани казен-
ный галиот «Святой Петр», погрузили на галиот все 
припасы из крепостных складов, за которые Бенев-
ский оставил расписки, и уплыли в Японию. Оттуда 
через Китай они перебрались во Францию. 

Это первое пересечение русскими экватора и пер-
вое плавание через Индийский океан. 

В дальнейшем Беневский основал колонию Либерта-
лию на Мадагаскаре и стал её правителем. Он погиб в схватке с 
французами в 1786 году. Иван Устюжинов, самый молодой участник 
плавания от Камчатки к Франции, которому в 1786 году было 28 лет, 
попал после последнего боя в плен, был отправлен на Иль-де-Франс, 
оттуда в Париж. В 1789 году он вернулся в Россию и поступил на 
гражданскую службу. Он прожил долго, и есть сведения, что от него 
остались записки, обнаружить которые до сих пор не удалось.

начавшись летом на русско-турецком театре военных 
действий, несмотря на строгий карантин, перекинулась в Мо-
скву. В Москве в связи с распространением чумы закрыты все 
присутственные места (то есть, все государственные учрежде-
ния). Но строгие карантинные меры не смогли остановить сви-
репствование эпидемии чумы в Москве.



В сентябре в Москве вспыхнул «чумной бунт». 
Генерал-губернатор 73-летний граф Пётр Семёнович 

Салтыков покинул Москву, спасаясь от чумы. Он 
укрылся в своей усадьбе Марфино (в сорока верстах 

от города). Ещё современники не могли понять 
это бегство фельдмаршала из Москвы в годину 
ее опасности. Пётр Семёнович, отличавшийся 
неустрашимостью и необыкновенно добрым 
сердцем, не мог совершить это бегство без осо-

бенной причины. 
Отъезд генерал-губернатора, прекращение завоза 

продовольствия, слухи о врачах-вредителях и душегубах 
привели к взрыву недовольства среди населения. Больницы стали 
жечь, врачей – убивать, карантинные бараки – сносить. Бунтов-
щики зверски убили московского архиепископа Амвросия, за-
претившего массовые молебствия и лобызания икон. Лишь реши-
тельные действия генерал-поручика Петра Дмитриевича Еропки-
на, приказавшего стрелять по мятежникам картечью, 17 сентября 
восстановили спокойствие. Во время «чумного бунта» ударили в 
так называемый «сполошный» колокол, висевший на Спасской 
башне. Екатерина II велела снять у этого колокола язык, без кото-

рого он висел до 1803 года.
Императрица назначила генерал-губерна- 

тором Москвы Григория Григорьевича Ор-
лова. Орлов срочно прибыл в Москву и 
принял необходимые меры по борьбе с 
чумой и обеспечению оставшегося 
населения продовольствием. По 
свидетельству современников, 

Г.Г. Орлов «лично посещал 
госпитали, оказывал пособие 

зараженным, являлся среди наро-
да», передал под больницу свой родо-

вой дом на Вознесенской улице. Была органи-
зована дезинфекция жилищ, впервые открыты 
«чумные» кладбища. 

Через два месяца Орлов выехал в Петербург, 
где ему устроили торжественную встречу. В его честь 
была выбита медаль «За избавление Москвы от язвы» и воз-
двигнуты триумфальные мраморные ворота в Царскосель-
ском саду.

После отъезда Орлова московским генерал-губернатором 
стал князь Михаил Волконский, участник русско-турецкой 
(1736 года) и Семилетней войн, дипломат и реформатор. 

 свет труд доктора философии и медицины Матвея 
Ивановича Афонина «О пользе, знании, собирании и располо-
жении чернозему, особливо в хлебопашестве». 

Учёный писал: «Познание природы ведет человека к позна-
нию самого себя».



 сигналы для оповещения жителей Петербурга 
о подъёме воды: пушечными выстрелами и поднятием флагов 
днём и фонарей – ночью.

 упомянуты музыкальные инструменты, называемые 
«фортепиано»: «На Васильевском острову в 8 линии, между на-
бережной и большой перспективой в доме секретаря Аренца у 
купца Троязнена продается совсем новый, одним из славных 
мастеров сделанный инструмент клавесин, фортепиано назы-
ваемый». 

Клавирный мастер Шкоха предлагал «клавицимбалы, кла-
виры и английский фортепиано из красного дерева». Мастер 
обязывался «исправлять их целый год безденежно».

что влияние на императрицу графа Григория Гри-
горьевича Орлова, фаворита с 1759 по 1772 год, было велико. 

Существует история, что однажды за столом, изрядно вы-
пив, Орлов стал рассуждать о своём огромном влиянии на гвар-
дию и сказал, что ему нужен всего месяц, чтобы подготовить 
новый дворцовый переворот. Воцарилось гробовое молчание. 
Екатерина побледнела. 

Присутствовавший за ужином Кирилл Григорьевич Разу-
мовский, брат фаворита Елизаветы Петровны, который сам при-
нимал участие в перевороте 1762 года, спокойно возразил: «Та-
кое возможно, даже очень. Но мы бы тебя, мой друг, за неделю 
до переворота повесили!». 

На следующий год Орлов потерял влияние на императрицу, 
а место фаворита рядом с императрицей вскоре занял Александр 
Семёнович Васильчиков.

возникла община «Рогожское кладбище», ставшая 
центром русского старообрядчества. Старообрядцы-поповцы 
по случаю моровой язвы «исходатайствовали себе дозволение 
устроить» карантин и кладбище для своих единоверцев. Здесь 
последовательно одна за другой появились три большие камен-
ные часовни и несколько каменных и деревянных зданий. Таким 
образом и основалась большая община, сделавшаяся средоточи-
ем всей поповщины.

После недоброй памяти 1771 года в Москве, после эпи-
демии чумы, окончательно перестали хоронить на приход-
ских кладбищах. В разгар бедствия первопрестольная теряла 



до восьмисот человек в день. «Картина города, – пишет историк  
М.И. Пыляев, – была ужасающая – дома опустели, на улицах 
лежали непогребенные трупы, всюду слышались унылые погре-
бальные звоны колоколов, вопли детей, покинутых родными». По 
Москве разъезжали специальные команды так называемых мор-
тусов. Они собирали трупы, грузили в телеги и вывозили на ме-
ста, отведенные за Камер-Коллежским валом для погребений.

Лишь некоторые из этих мест сохранили свой печальный 
статус и после эпидемии. Большинство же оказались заброшен-
ными и вскоре бесследно исчезли. Городские власти предписали 
использовать отныне для погребений девять бывших «чумных» 
кладбищ: православные Дорогомиловское, Ваганьковское, Ми-
усское, Пятницкое, Калитниковское, Даниловское, старообряд-
ческие Рогожское, Преображенское и иноверческое Введенское 
(Немецкое). Они-то, вместе с Лазаревским и Семеновским, и 
оставались основными местами захоронений в Москве на про-
тяжении без малого двух столетий, пока чрезмерно разросшую-
ся в 1930–1960 годы столицу не опоясало второе кольцо общего-
родских кладбищ, расположенных в основном вблизи нынешней 
МКАД: Востряковское, Кузьминское, Николо-Архангельское, 
Хованское, Митинское, Домодедовское...

 в Петербурге начал работу второй клуб – 
Шустер-клуб.

Немецкий купец Шустер организовал в Петербурге новый 
городской клуб – Шустер-клуб. 

Шустер занимался благотворительностью, учредил 150 пен-
сий престарелым и неимущим, воспитывал нескольких сирот. 

В клубе устраивались танцевальные и музыкальные вечера, 
велась карточная, шахматная и бильярдная игра. Со временем 
название клуба стало нарицательным «для всякого клуба с ме-
щанским уклоном».

 в России музыкальное общество под названием Музы-
кальный клуб возникло в Петербурге. 

«Музыкальный клуб учредился из некоторых охотников му-
зыки... Число человек достигало до 300, оркестр был составлен 
из придворных музыкантов, такожде нанимались виртуозы и 
придворные певчие».

 приступил к изданию в Пе-
тербурге нового сатирического журнала «Живописец». Успех 
его у читателей был велик. 

Новиков писал о литературе, правах дворянских недорос-
лей, щеголях. Центральное место в журнале занимал крестьян-
ский вопрос. Журнал прекратил свое существование в июле 
1773 года. «Живописец» признается лучшим периодическим 
изданием Новикова.

 были проведены первые в России 
конские бега и скачки. 



На протяжении XVIII–XIX веков в России создавались 
специальные манежи, где давали частные уроки верховой езды. 
Берейторы (иностранные специалисты, инструкторы верховой 
езды) обучали дворянскую молодежь посадке в седле и воль-
тижировке. 

С развитием отечественного коневодства значение верхо-
вой езды все более возрастало. Усиливающаяся конкуренция 
русских и иностранных коннозаводчиков повлекла за собой 
регулярное проведение специализированных спортивных со-
стязаний. 

Первые в России конские бега и скачки были устроены в 
1772 году под Красным Селом. 

Позднее на этом месте возник первый в стране ипподром, 
описанный Львом Николаевичем Толстым в романе «Анна Ка-
ренина». 

 Россией, Пруссией и Австрией подписана конвен-
ция (секретная) о разделе Польши. Приобретение Россией 
Витебской и Могилевской губерний – белорусских областей 
с 1 300 000 жителей. В результате соглашения между Прус-
сией, Австрией и Россией от Польши отторгалась территория 
площадью в 4000 квадратных миль (оставшаяся территория 
составляла 6000 квадратных миль). 

Раздел мотивировался необходимостью установления в ре-
спублике спокойствия и порядка. «Опера, сочиненная вашим ве-
личеством, – писал Фридрих II Екатерине II, – будет выполнена 
без малейшей остановки». 

 ссудные кассы (казенные ломбарды). 
Первые ломбарды в Европе открывали ростовщики – вы-

ходцы из Ломбардии (Италия), отсюда и название заведений. 
Цель их создания – «доставлять дешевый кредит нуждающимся 
под залог движимостей». 

Первые ломбарды были открыты в Петербурге и Москве.

 работу Вдовья казна. Вдовья казна в Петербурге 
являлась своего рода разновидностью банка, страховавше-
го жен на случай смерти мужей.

 академик Петр Симон Паллас присту-
пил к исследованию обнаруженного ещё в 1749 году в 
Сибири метеорита весом 687 килограммов. 

С этого момента в России началось постоянное 
изучение внеземного вещества. На месте находки 
метеорита установлен монумент, посвященный при-
шельцу из космоса.

 коммерческое училище при Воспитатель-
ном доме, открытое в Москве в 1772 году, существовало на про-
центы с капитала Прокофия Акинфиевича Демидова. Это было 
первое в России учебное заведение к области коммерческого 



образования (в 1800 г. переведено в Петербург, где действовало 
под названием Петербургского коммерческого училища). 

Известный своим огромным богатством и невероятными 
чудачествами, наследник петровских горнозаводчиков Проко-
фий Акинфиевич Демидов (1710–1786) пожертвовал на нужды 
московского Воспитательного дома более одного миллиона ру-
блей, на здание Московского университета – 10 000 рублей, на 
стипендии неимущим студентам – 20 000 рублей, на народные 
училища – 100 000 рублей.

Демидовым был создан в Москве ботанический сад, устро-
ены сады за Покровкой и возле Донского монастыря (впослед-
ствии часть Нескучного сада). Чудачества и эксцентричность 
Демидова проявлялись даже в том, как выглядел его выезд. Как 
и другие вельможи, Демидов выезжал цугом – в карете, запря-
женной шестеркой лошадей. При этом две передние и две задние 
лошади были маленького роста, а средняя пара – несоразмерно 
большого. Форейтор большой лошади был карлик, форейтор ма-
ленькой – великан и ноги его волочились по земле. Лакеи были 
одеты в странные ливреи: одна половина была расшита золоты-
ми галунами, другая была из сермяги; на одной ноге был надет 
лакированный туфель, на другой – лапоть. Просителям, среди 
которых ошивалось множество жуликов, он почти никогда не 
отказывал, но при этом подшучивал над ними чрезвычайно зло. 
Демидов мог пообещать несколько тысяч рублей (громадную по 
тем временам сумму) тому, кто пролежит на спине целый год, не 
вставая. Спустя пару месяцев несчастный не выдерживал, после 
чего его примерно секли и выгоняли.

Ему ничего не стоило прислать вместо себя на завтрак в дом 
дочери весело хрюкающего поросёнка. Домашние принимали 
скотину ласково, кормили как следует и доставляли обратно в 
карете. После чего Демидов распоряжался животное зарезать, 
набить его червонцами и отправить домочадцам.

Однажды летом Прокопий Акинфьевич задумал прокатиться 
в карете по снегу. С этой целью была скуплена вся имевшаяся в 
Москве соль, которую рассыпали на дороге на протяжении трех 
верст. Демидов остался очень доволен «катанием по снегу», а на-
род быстренько подобрал достаточно дорогую в те времена соль.

Демидов был погребён на кладбище Донского монастыря, 
за алтарем большого собора, и ныне его усыпальница частично 
разрушена, утрачены доски с эпитафиями и элементы декора. 

 секта бегунов, основанная беглым солдатом Евфи-
мием. 

Бегуны – один из толков беспоповского направления старо-
обрядчества, альтернативные названия – странники, пустынни-
ки, сопелковцы. 

Духовный центр – село Сопелки в 16 км от Ярославля. Бегу-
ны отделились от филипповцев, которых критиковали за согла-
шательство с «антихристовой властью», выражавшееся, по их 
мнению, в уплате налогов, посещении суда, получении паспор-
тов, захоронении умерших на православных кладбищах. 



В отличие от большинства беспоповцев Антихрист понима-
ется бегунами не как духовное явление, а как конкретная физи-
ческая личность, а именно царь Пётр I, поэтому царскую власть 
они считают «апокалипсическим зверем». 

Бывший солдат Евфимий, уроженец Переславля-Залесского 
учил, что в Российском государстве церковь поклонилась диаво-
лу, все Петровские указы законопреступны, и потому человеку, 
который желает спастись, надо «таится и бегати». Он призывал 
порвать все связи с обществом, не иметь дома, постоянно стран-
ствовать и скрываться. 

Со временем у бегунов появились так называемые «жи-
ловые», которым вменялось в обязанность давать пристанище 
странствующим. Сами же они обычно выполняли обет стран-
ствия лишь формально: перед приближением смерти «жилово-
го» выносили в сад или тайник. 

Бегуны никогда не хоронили своих покойников на кладби-
ще, а устраивали захоронения в укромных местах, никак не от-
мечая могилы. 

Бегуны не признают крещения, совершённого в любом дру-
гом вероисповедании, поэтому переходящие к ним должны обя-
зательно перекрещиваться. У бегунов каждый крестит себя сам, 
чтобы быть совершенно уверенным в том, что к этому таинству 
не причастен какой-либо человек, связанный с Антихристом. 
К браку бегуны относятся по-разному: одни из них придержи-
ваются безбрачия, другие же вступают в брак, при заключении 
которого дают обет верности.

доме в Москве создана театраль-
ная школа. Позднее школа была преобразована в Московское 
театральное училище. Ныне – Театральное училище имени  
М.С. Щепкина.

 отметили «важное 
событие» – «первый выход на гуляние в Летнем саду благород-
ных воспитанниц Смольного института». 

По случаю этого гулянья, а также первых институтских 
спектаклей Екатерина II заказала художнику Дмитрию Григо-
рьевичу Левицкому портреты смолянок. Будущие исследовате-
ли живописи назовут серию «Смолянки» «чудом живописи».

 торжественная церемония «положения первого 
камня» грандиозного сооружения – Кремлевского дворца. 

При самом спуске с кремлевского холма был возведён вре-
менный портал дорического ордера с колоннами. От портала к 
разобранной Тайницкой башне спускалась лестница в 165 ступе-
ней, за ней находился храм Славы, над четырьмя арками которого 
(символизировавшими четыре стороны света) были «изображены 
славы, гремящие во все части света дела великия Екатерины». 

Сама Екатерина на торжестве не присутствовала, а архитек-
тор Василий Иванович Ба женов произнёс с большим воодушев-
лением замечательное «Слово». 



Через два года работы были официально отменены, фунда-
мент дворца разобрали, рвы засыпали, кремлевские стены от-
ремонтировали. 

 Николай Иванович Чичерин объявил 
высочайший указ об учреждении в Петербурге «публичного Рус-
ского комедиального зрелища, как оное и прежде было, которое и 
производить на построенном для карусели месте, и для представ-
ления оных построить театр и комедиантов нанять», а необходи-
мые на починку карусели деньги взять «из наличных в полиции, 
подлежащих до Статс-конторы доходов». На «месте для карусе-
ли» начали возводить каменный театр под руководством архитек-
тора Тишбейна. Большой театр открылся 24 сентября 1783 года 
оперой «На Луне» придворного композитора Д. Паизиелло.

Театр дал имя Театральной площади; не раз перестраивался 
и горел. Ныне на этом месте стоит здание петербургской Кон-
серватории.

 престола Павел Петрович под давлением матери 
подписал отказ от отцовского наследства – герцогства Голштинии. 

Этим Екатерина надеялась улучшить русско-германские от-
ношения. 

 продолжая исследование Новосибир-
ских островов, обнаружил остров Котельный. Он получил свое 
название из-за котла, который на радостях забыли там промыш-
ленники, нашедшие на острове много мамонтовых костей.

 к ссылке на каторгу в Сибирь и бежавший 
из казанского острога донской казак Емельян Иванович Пуга-
чёв собрал на хуторах под Яицким городком (ныне Уральск) 
отряд из казаков. Бывший хорунжий, уклоняясь от службы в 
армии, с конца 1771 года скрывался на Кубани, Тереке, Ниж-
ней Волге и Южном Урале. Он передвигался под видом купца. 
Выступление яицких казаков с расчётом, что к нему примкнут 
и крепостные крестьяне, было решено начать в сентябре. Воз-
главив восстание, Пугачев принял имя убитого императора 
Петра III. Интересно, что за десятилетие с 1764 по 1773 год в 
стране появилось семь Лжепетров III (А. Асланбеков, И. Ев-
докимов, Г. Кремнев, П. Чернышов, Г. Рябов, Ф. Богомолов,  
Н. Крестов), но только восьмому, Е.И. Пугачеву, удалось воз-
главить массовое движение.

Вскоре на хуторе Толкачевых зачитан «царский» манифест – 
Емельян Пугачев называл себя чудом спасшимся императором 
Петром III. В манифесте, составленном секретарем Пугачева Ива-
ном Яковлевичем Почиталиным, «император» жаловал казаков, 
татар, калмыков старинными казачьими вольностями. Пугачев 
приглашал присоединиться к восстанию всех «башкирцев, кал-
мыков и мухаметанцев». Войско выступило на Яицкий городок. 
Началась крестьянская война под предводительством Емельяна 
Ивановича Пугачёва.



Жители Илецкого городка встретили Пугачёва хлебом и солью, 
колокольным звоном и вступили в ряды восставших. Илецкий го-
родок был первым крупным укреплением на пути повстанцев. Он 
располагался на левом берегу Яика, укрепленный четырехугольной 
деревянной стеной с 12 орудиями. В городке насчитывалось около 
300 домов, гарнизон состоял из 300 казаков. Успех под Илецким 
городком был первой и очень важной победой Пугачева. Пугачев-
цы приступом взяли крепости Рассыпную и Нижнеозерную. Затем 
пугачевцы без боя овладели Чернореченской крепостью, затем Ка-
гарлинской крепостью и Сакмарским городком. Под Татищевой 
крепостью были разбиты правительственные войска бригадира 
Христиана Христиановича Билова, посланные из Оренбурга.

В своей ставке в Бердской слободе Пугачев создаёт со-
вет («Тайную думу») из числа наиболее опытных соратников, 
учреждает военную коллегию, которая управляет «главным» во-
йском под осаждённым Оренбургом и поддерживает связь с от-
рядами, действовавшими в отдаленных очагах повстанческого 
движения. На места из Бердской слободы отправляются десятки 
эмиссаров с манифестами и указами Пугачева, сулившими наро-
ду освобождение от крепостной неволи и предоставление иных 
благ, призывавшими к верной службе новоявленному «государю 
Петру Третьему». «Царь» всех жаловал «древним крестом и мо-
литвою, головами, бородами, вольностью и свободою», обещал, 
что все будут «вечными казаками», кочевникам представлял 
«земли, воды, леса и луга».

Пугачев создал военную коллегию – правительство вос-
ставших – во главе с казаком Андреем Витошновым. Коллегия 
занималась комплектованием и снабжением армии, пропаган-
дой, осуществляя общее руководство отрядами. На нее же была 
возложена обязанность творить суд и обеспечивать порядок на 
занятой повстанцами территории.

Башкирское население под предводительством Салавата 
Юлаева присоединилось к восставшим пугачевцам. 

Отряды Пугачёва нанесли поражение корпусу генерала  
В.А. Кара, направлявшемуся на помощь осажденному Оренбур-
гу, захватили в плен команду полковника П.М. Чернышёва.

Пугачёвцы взяли в осаду Уфу, захватили Самару. 



 с его призывами к уничтожению всего и грабежу 
был сразу же принят башкирами как единомышленник. Их 
не интересовало, настоящий он царь или нет. Главное, что 
он разрешил им грабить заводы, уничтожать русские села и 
убивать русских крестьян. Исетская провинциальная канце-
лярия доносила, что «все без изъятья иноверческих волостей 
старшины с их подкомандующими... генерально находились 
в бунте», за исключением нескольких человек из одиннад-
цатитысячного ясачного мужского населения Исетской про-
винции.

«Армия Салавата Юлаева» – это миф, придуманный совет-
скими историками, а затем подхваченный националистами. Эту 
«армию» никто в бою не разбивал. Отряд разбойников, именуе-
мый в современных исследованиях отрядом Салавата, ограбив 
русские поселения и уничтожив заводы, рассеялась по домам. 
Салават им был больше не нужен, да и они не были нужны Са-
лавату. После этого главарь банды был пойман своими же зем-
ляками.

 покинув пределы Франции, в Петербург приехал 
французский философ Дени Дидро. 

Интересно, что на другой же день после 
прибытия, 19 сентября, Дидро был разбужен 
колокольным звоном и пушечной пальбой, 
возвещавшей о бракосочетании велико-
го князя Павла Петровича и гессендарм-
штадтской принцессы Вильгельмины (в 
крещении Натальи Алексеевны). Пушечная 
пальба и церковный перезвон не умолкали 
весь день.

По просьбе Екатерины, с которой 
он часто встречался и беседовал, Дидро 
составил программу реформ для России, а 
также программу воспитания великого князя 
Павла. Иногда Дидро называл себя «галло-русским фило-
софом».



тезоименитства, 24 ноября, граф Григорий Орлов пре-
поднёс в Петербурге императрице Екатерине II знаменитый 
алмаз, один из самых крупных в мире. Позже алмаз самой чи-
стейшей воды весом 189,62 карата получил название «Орлов». 
Считается, что он был найден в Индии в начале XVII века. Ле-
генда рассказывает, что этот алмаз служил глазом для статуи 
бога Брахмы, откуда его в начале XVIII века похитил француз-
ский солдат. По другой версии, алмаз был украден из трона пер-
сидского Надир-шаха после его гибели. В 1768 году камень был 
куплен в Амстердаме Орловым за 400 тысяч золотых рублей. 

Однако, как полагают дотошные историки, купил его за огром-
ную сумму в Амстердаме «придворный коммерсант» армянин 
Иван Лазаревич Лазарев по её же просьбе. Ему она назначила по-
жизненную пенсию в две тысячи рублей в год и пожаловала весь 
его род, включая потомков, русским дворянством. 

Екатерина II приказала вставить камень в свой золотой скипетр. 
Ныне алмаз «Орлов» – самый крупный в Алмазном фонде России.

 выходить в свет сборники Николая Ивановича Но-
викова, публиковавшие исторические документы «Древняя 
российская вифлиофика, или собрание разных древних сочине-
ний, яко то российские посольства в другие государства, редкие 
грамоты, описания свадебных обрядов и других исторических и 
географических достопамятностей и многие сочинения древних 
российских стихотворцев». «Вифлиофики» (библиотеки) выхо-
дили ежемесячно. 

 лексикон Российского государства», со-
ставленный Фёдором Полуниным, – первый в России географи-
ческий словарь. 

Он был издан в типографии Московского университета.

 к Вольтеру Екатерина II не жалела слов для описания 
жестокостей восставших, с похвалой отзывалась о дворянах Казан-
ской губернии, обязавшихся «образовать и содержать на свой счёт 
корпус, который бы присоединился к войскам генерала Бибикова», 
радовалась тому, что в рядах «бунтовщиков не было даже ни одного 
обер-офицера». Вольтеру одобрил действия Екатерины. 

Великий просветитель назвал «маркиза» Пугачева извер-
гом, орудием в турецких руках, скорее чертом, чем человеком, и 
предрек ему виселицу.

 Екатерины упрочили старый русский обычай давать 
прислуге «на чай». Стало модным одаривать чаевыми так, «что-
бы надолго запомнилось». Вообще, «на чай» было принято да-
вать 25 копеек. Но некоторые вельможи тратили на чаевые более 
10 тысяч рублей в год.

 жителей первопрестольной приходился 
151 кабак. Среди них, между прочим, был кабак, носивший на-
звание Неугасимого. 



Он находился за храмом Василия Блаженного под горой и 
помещался в подвале без дневного света; весь день и всю ночь 
он слабо освещался ночниками. Там преимущественно сбыва-
лось все краденое, и пойманные воры благодаря темноте дей-
ствительно могли утверждать, что не в состоянии указать ни-
кого в лицо. 

Тут же поблизости, почти примыкая к Лобному месту с се-
верной стороны, находился «Кабак под пушками», названный 
так потому, что подле него, по свидетельству Олеария, лежали на 
земле две огромные пушки, обращенные на ту улицу, по которой 
обыкновенно татары делали нападение на город. Кабак этот уни-
чтожен только в начале XIX столетия вместе с облегавшими его 
со всех сторон лавками и прилавками всякого рода торговцев.

В Китай-городе на месте греческой кофейной, называвшая-
ся евстиаторией, то есть местом пира, был открыт кабак «Ве-
тошная истерия». Русские с петровских времен называли ев-
стиаторию истерией, и поэтому переулок, где стояла кофейня, 
а затем кабак и переулок назвали Истерийским.

 под предводительством Пугачёва охватило значи-
тельную часть территории Оренбургской губернии и смежные с 
ней уезды Казанской и Тобольской губерний. Сложились круп-
ные очаги восстания, где действовали посланные Пугачевым 
атаманы. Основные события развернулись на горнозаводском 
Урале, а главной опорой восставших стали горнозаводское на-
селение Южного Урала и башкиры. 

Но в движении стал усиливаться разбойный элемент. При-
бывавшие на заводы пугачевские отряды из русских и особен-
но башкир изымали заводскую казну, предназначавшуюся для 
оплаты труда заводских работников, грабили заводское населе-
ние, отбирая у него домашнее имущество и скот, разрушали за-
воды, работа на которых составляла основной источник суще-
ствования заводского населения, чинили насилие над женами и 
детьми. Потому-то у Пугачёва больше не стало той единодуш-
ной поддержки населения, которая наблюдалась в начале вос-
стания.

Войска генерала Александра Ильича Бибикова начали на-
ступление от берегов Волги на восток к Оренбургу, подавляя 
многочисленные очаги повстанческого сопротивления. Би-
бикову, бывшему главнокомандующему войсками в борьбе с 
польскими конфедератами в 1768 году, была предоставлена 
полная свобода в выборе средств для подавления волнений. 

Согласно указу ему подчинялись все военные, гражданские 
и духовные власти в крае, охваченном волнением. Сре-

ди сопровождавших Бибикова лиц был и поэт Гавриил 
Державин, тогда подпоручик лейб-гвардии Преобра-

женского полка. 
Екатерина писала, заклиная Александра Ильи-

ча Бибикова, на которого неоднократно возлагала 
ответственные поручения, постараться «прежде 

весны окончить дурные и поносные сии хлопоты. Для 



Бога вас прошу и вам приказываю всячески приложить тру-
да для искоренения злодейств сих, весьма стыдных пред све-
том». 

Корпус генерала Петра Михайловича Голицына в шести-
часовой битве нанёс поражение пугачёвцам под Татищевской 
крепостью. В рядах пугачёвцев насчитывалось восемь тысяч 
человек, в то время как у Голицына был шесть с половиной ты-
сяч. Осада Оренбурга была снята. Это было первое серьёзное 
поражение восставших. 

Сражение пугачёвцев у Чесноковки положило конец оса-
де Уфы. Правительственные войска захватили более полу-
тора тысяч пленных и 25 пушек. Зарубин-Чика, бежавший в 
Табынск, был схвачен казаками и выдан правительственным 
войскам. 

Продолжая наступление, правительственные войска одержа-
ли крупную победу над пугачёвцами, разгромив их в сражении 
под Сакмарским городком. Взяты в плен многие видные деятели 
повстанцев, в частности секретарь Пугачёва Иван Почиталин. 
Пропал без вести Андрей Витошнов – второй человек после са-
мого «императора». Пугачёв с тремя сотнями оставшихся с ним 
людей бежал за реку Белую, к уральским заводам, где приступил 
к формированию нового войска из заводских крестьян, исетских 
казаков и башкиров.

 первый русский учебник по механике Семена Кирилло-
вича Котельникова «Книга, содержащая в себе учение о равно-
весии и движении тел». Вслед за этой книгой С.К. Котельников 
выпустил первое русское руководство по геодезии «Молодой 
геодет, или Первые основания геодезии».

скончался командующий антипугачёвской пра-
вительственной армией генерал-аншеф Александр Ильич Биби-
ков. 

Бибиков выехал в Оренбург из Казани, но, захворав в пути, 
остановился в Бугульме.

По официальной версии, он умер от холеры, по неофициаль-
ной версии, он был отравлен агентом польских конфедератов. 

Гавриил Романович Державин написал оду на смерть Би-
бикова. 



Он был искусный вождь во брани,
Совета муж, любитель муз,
Отечества подпора тверда,
Блюститель веры, правды друг;
Екатериной чтим за службу,
За здравый ум, за добродетель,
За искренность души его.
Он умер, трон обороняя.
Стой, путник! стой благоговейно.
Здесь Бибикова прах сокрыт.

созданным войском Пугачёв перешёл к активным 
действиям и вскоре овладел Магнитной крепостью, а вслед за 
ней Карагайской, Петропавловской, Степной и Троицкой кре-
постями.

Перед уходом с Белорецкого завода, Пугачёв дал команду 
«...семейства крестьянские, престарелых, малолетних и женск 
пол гнать за своей толпой, а заводские и крестьянские строения 
выжечь». 

Салават Юлаев и его отец Юлай получили распоряжение 
Пугачёва, «чтоб собрав нам команды свои, чинить разорение 
стоящим по Сибирской дороге заводам и их сжигать». Вос-
кресенский завод, в своё время отливавший пушки для по-
встанческой армии, был сожжён башкирами, которые пред-
варительно «обывателей с того завода, как мужеска, так и 
женска полу, не оставливая ни одного человека, выгнали». 
Таким образом, события на Южном Урале наносили ущерб 
не только заводовладельцам, но и трудовому населению, ли-
шавшемуся крова и имущества или погибавшему во время 
бесчинств восставших.

В сражении у Троицкой пугачёвцы были разбиты корпу-
сом генерала-поручика, командующего войсками Сибирских 
пограничных линий Ивана Александровича Деколонга. На 
поле боя осталось до четырёх тысяч убитыми и до трёх тысяч 
было пленено. Так Деколонг остановил дальнейшее продви-
жение пугачёвцев в Сибирь. Пугачёв с отрядом направился к 
Челябинску.

У Кундравинской слободы корпус подполковника Ивана Ива-
новича Михельсона преградил Пугачёву дорогу к Челябинску.

 Горное училище в Петербурге. Оно размести-
лось в двух небольших каменных домах, купленных у 

графа Шереметева. Учредители – М.Ф. Соймонов (пре-
зидент Берг-коллегии) и В.В. Нарышкин (ее вице-
президент). Ныне – Горный институт. 

Первым директором назначен Михаил Фёдоро-
вич Соймонов, один из организаторов горного дела 
в России. На основе минералогического отдела Гор-
ного училища открыт музей (с 1918 – Горный музей; 

входит в состав Горного института имени Г.В. Плеха-
нова).



 специальное распоряжение, согласно которому всем 
производителям бутылок было вменено в обязанность ставить 
на посуду клеймо. Клеймо требовалось для того, чтобы облег-
чить государству контроль за деятельностью производителей.

 прибыл Пётр Панин, руководивший секретной 
миссией. На миссию было возложено выяснение причин воз-
никновения движения Пугачева. 

В донесении Екатерине он так характеризовал обстановку 
в городе: «В приезд мой в Казань нашел я город в столь силь-
ном унынии и ужасе, что весьма трудно было мне удостоверить 
о безопасности города. Ложные по большей части известия о 
приближении к самой Казани злодея Пугачёва привели в неопи-
санную робость, начиная от начальника, почти всех жителей, 
так что почти все уже вывозили свои имения, а фамилиям дво-
рян приказано было спасаться». 

Заверения Панина, что Казани почти ничто не угро-
жает, оказались несостоятельными. Пугачев захватил 
Казань, но не смог овладеть кремлем, за стенами 
которого укрылся местный гарнизон. Из казанской 
тюрьмы освобождены первая жена и дети Пугачёва. 
Вечером того дня подошедший к Казани отряд Ива-
на Ивановича Михельсона вынудил Пугачёва выйти 
из города, чтобы дать сражение Михельсону. 

Михельсон атаковал повстанческое войско, рас-
положившееся на Арском поле. Главная армия повстан-
цев, достигавшая 25 тысяч человек, в ходе ожесточенной 
битвы была разбита трёхтысячным отрядом Ивана Ивановича 
Михельсона. 

Пугачёв с тремя сотнями конников бежал на север, к Кок-
шайску, где и переправился через Волгу.

вышел первый из 9 выпусков («листов») са-
тирического журнала «Кошелек», издаваемого Николаем Ива-
новичем Новиковым. Журнал прославлял «древние российские 
добродетели», высмеивал «французоманию» дворянства. Вто-
рое значение слова «кошелек» – кожаный или тафтяной мешо-
чек, который, по французской моде, надо было натягивать на 
парик и прикрывать косу. Журнал существовал недолго, в сен-
тябре вышел последний номер. 

 Государственного совета Екатерина II объяви-
ла, что поедет в Москву, чтобы самолично руководить подавле-
нием пугачевщины. 

Государственный совет счёл, что это придаст чрезмерное 
значение бунту. В результате руководство подавлением мятежа 
было возложено на героя турецкой войны графа Петра Ивано-
вича Панина. Для этого ему были предоставлены диктаторские 
полномочия. Военная коллегия издала «именный указ» «О на-
значении генерала графа Панина командующим войсками, рас-
положенными в губерниях Оренбургской, Казанской и Нижего-



родской». Указ гласил: «Узнав желание нашего генерала графа 
Петра Ивановича Панина служить нам в пресечении бунта и 
восстановлении внутреннего порядка в губерниях Оренбург-
ской, Казанской и Нижегородской, повелеваем Военной коллегии 
доставить к нему немедленно надлежащее сведение о всех тех 
войсках, которые ныне в тамошнем краю находятся, с повеле-
нием от себя, к тем войскам, состоять отныне под его главною 
командою». 

По приезде в Москву императрица остановилась в Пре-
чистенском дворце. Старый деревянный дворец, построенный 
близ Колымажного двора при царе Алексее Михайловиче, на-
ходился на Пречистенке. По этому случаю ко дворцу были сде-
ланы огромные деревянные пристройки из брусьев. Кабинет 
императрицы помещен был возле парадных комнат, выходящих 
окнами на Пречистенку, и был очень холоден и плохо закрыт от 
непогод и ветра. Несмотря на это, государыня очень долго за-
нималась в нем делами. По словам современников, ее секретари 
Теплов и Кузьмин просто коченели в нем от холода. Однажды 
императрица заметила, что они очень прозябли, и приказала по-
дать им кофе, какой всегда сама употребляла. Когда секретари 
его выпили, то от непривычки почувствовали биение сердца и 
сильное головокружение. Государыня, расхохотавшись, сказа-
ла: «Теперь знаю средство согревать вас от стужи». Из этого же 
дворца императрица отправилась и на то знаменитое Ходынское 
гулянье, которое было устроено по случаю побед Румянцева над 
турками. Императрица со свитой ходила по ярмарке, покупала 
товары. Вечером был зажжен фейерверк, «блистательный в пол-
ном смысле слова: по данному сигналу вдруг вспыхнули огнен-
ные струи – и осветилось, запламенело, засверкало огнями все 
пространство Ходынского поля; ночь, казалось, превратилась в 
день, корабли на суше будто горели, напоминая Чесменскую по-
беду. Сверкал огнями городок Таганрог, сверкала огнями Азов-
ская крепость». Все эти потехи и развлечения продолжались до 
глубокой ночи. После фейерверка все здания на Ходынке оза-
рились иллюминацией; в ответ ей засияла и Москва подобными 
же огнями. По отъезде императрицы из Москвы Пречистенский 



дворец велено было перенести на Воробьевы горы, где он вскоре 
и сгорел до основания. На его месте был заложен первый храм 
Христа Спасителя.

 на заключенный Кючук-Кайнарджийский мир-
ный договор, турки высадили в Крыму семитысячный десант. 

Гренадерский батальон под командованием премьер-майора 
и обер-квартирмейстера (начальника штаба) корпуса Михаила 
Илларионовича Кутузова в бою против турецкого десанта близ 
деревни Шумы (ныне Кутузовка) под свист пуль пошёл в шты-
ковую атаку на турок, укрывшихся за завалом из камней и дере-
вьев. Десант был разбит. 

В том бою Кутузов и получил тяжёлое ранение в висок и 
правый глаз (пуля попала в левый висок, пробила пазуху носо-
глотки и вышла через правую глазницу, выбив глаз). Хотя врачи 
считали его рану смертельной, выжил. Наградой за тот подвиг в 
бою у деревни Шумы стал орден Святого Георгия 4-й степени. 
По личному указанию императрицы Екатерины II георгиевско-
му кавалеру был дан отпуск для лечения за границей. Государы-
ня сказала: «Надобно беречь Кутузова. Он у меня будет великим 
генералом…» На месте, где солдаты промывали рану своему 
командиру (в этом бою Кутузов потерял глаз), при строитель-
стве дороги Симферополь–Алушта в 20-х годах XIX века был 
сооружен памятник.

 издал манифест об истреблении дворян и об осво-
бождении крестьян. В манифесте Пугачёва говорилось: «...кои 
прежде были дворяне в своих поместиях и водчинах, оных про-
тивников нашей власти и возмутителей империи и раззорите-
лей крестьян ловить, казнить и вешать, и поступать равным 
образом так, как они, не имея в себе христианства, чинили с 
вами, крестьянами... ...Жалуем сим имянным указом с монар-
шим и отеческим нашим милосердием всех находившихся пре-
жде в крестьянстве и в подданстве помещиков, быть верно-
поддаными рабами собственной нашей короне и награждаем 
древним крестом и молитвою, головами и бородами, волностью 



и свободою и вечно казаками, не требуя рекрутских наборов, по-
душных и протчих денежных податей, владением землями, лес-
ными, сенокосными угодьями и рыбными ловлями, и соляными 
озерами без покупки и без аброку и освобождаем всех прежде 
чинимых от злодеев дворян градцких мздоимцев-судей крестья-
ном и всему народу налагаемых податей и отягощениев». 

После поражения под Казанью в составе повстанцев оста-
лась лишь небольшая часть яицких казаков, с которыми Пугачёв 
начинал движение. Место яицких казаков и башкир заняли раз-
личные разряды русских крестьян: помещичьи, дворцовые, го-
сударственные и экономические, а также представители народов 
Среднего Поволжья: мордва, чуваши, удмурты, татары. 

Войска Пугачева взяли Саратов. В следующие дни в по-
встанческие отряды влилось около 500 немецких колонистов. 
Но основным резервом пополнения повстанческого войска были 
крестьяне и посадские люди поволжских городов.

Войска под командованием подполковника Ивана Ивано-
вича Михельсона нанесли поражение отрядам Пугачева между 
Царицыном и Чёрным Яром. Пугачёв потерял всю артиллерию. 
Около двух тысяч повстанцев убиты, пять тысяч взяты в плен (в 
том числе и обе дочери «императора»). 

В числе трофеев, захваченных Михельсоном, оказалось зна-
мя голштинского полка Петра III, расформированного в 1762 году. 
Екатерина II потребовала выяснить, откуда у самозванца это зна-
мя, вскоре повторила требование, явно встревоженная. Ей отве-
тили, что знамя было в рядах правительственных войск и отбито 
мятежниками всего несколько дней назад. Но как могло оно по-
пасть в войска Екатерины? И откуда оно у Пугачёва? Эта история 
остается загадкой... Пугачёву с двумя сотнями казаков удалось 
оторваться от погони и переправиться на левый берег Волги.

Соратники Пугачева Ф.Ф. Чумаков, И.П. Федулев и И.А. Тво-
рогов схватили своего вождя в лагере у реки Большой Узень. 

Емельян Пугачёв, выданный заговорщиками властям, до-
ставлен в Яицкий городок. 

За победу над Пугачёвым Михельсон получил 1000 душ в 
Витебской губернии, чин полковника, орден Св. Георгия 3-й сте-
пени, золотую шпагу, украшенную бриллиантами, и назначен 
командиром кирасирского Военного ордена полка.

привезён в Москву с женой 
и сыном. Их поместили на Монетном дворе, причём самого Пу-
гачева – в ручных и ножных кандалах. 

Сразу же начала работать следственная комиссия, допраши-
вавшая Пугачёва до начала декабря. 

Председателем комиссии был московский генерал-губернатор 
М.Н. Волконский. Первое заседание суда над Е.И. Пугачевым под 
председательством генерал-прокурора А.А. Вяземского прошло 
в Кремлевском дворце 29 декабря.

 в свет первое музыкальное периодическое издание 
«Музыкальные увеселения, помесячно издаваемые: содержа-



щие в себе оды, песни российские как духовные, так и светские, 
арии, дуэты».

 в Москве в январе 1775 года со-
стоялась казнь Пугачева. Вместе с ним казнили Перфильева, 
Шигаева, Подурова, Торнова. «Прости, народ православный!» – 
последние слова Пугачева перед казнью. На месте Болотной 
площади в древности было непроходимое болото. В правление 
царевны Софьи Алексеевны болото было осушено и на нем раз-
веден сад с фруктовыми деревьями, и местность получила на-
звание Царицына луга. С годами сад был запущен, заброшен и, 
наконец, при Екатерине II совсем уничтожен. 

Это была последняя казнь на Болотной площади. На месте 
сада были построены амбары, лавки, и площадь предназначена 
была преимущественно для хлебной торговли, которая и сосре-
доточивалась здесь в огромных размерах. 

Эшафот, на котором совершалась казнь, и сани, на которых 
был привезен к месту казни Пугачев, были сожжены. Части тел 
четвертованных и тела повешенных были преданы огню в че-
тырех точках Москвы. 

В соответствии с императорским указом с целью полно-
стью уничтожить память «о вероломном происшествии на 
Яике», река Яик была переименована в Урал, яицкие казаки – в 
уральских, Яицкий городок – в Уральск. 

Бывшие соратники Пугачева, предавшие и схватившие 
его – Ф.Ф. Чумаков, И.П. Федулев и И.А. Творогов и ещё 
шесть человек, – были вознаграждены за предательство 
освобождением от всякого наказания. Впрочем, 
Екатерина не выполнила своего обещания: Тво-
рогову и другим, освобожденным «от всякого 
наказания», по резолюции императрицы, 
надлежало «назначить новое для житья 
их место только не в Оренбургской и 
Симбирской губерниях». Сначала их 
отправили в Тулу, а затем на пожиз-
ненное поселение в Прибалтику. 

Вскоре Екатерина обнародова-
ла манифест, предававший нацио-
нальную трагедию – восстание Пуга-
чёва, «вечному забвению и глубокому молчанию». 

Манифест объявлял и о разделении купеческого сословия 
городов на купцов и мещан. 

 образцовая казачья часть. Это был Особый Атаман-
ский полк Войска Донского. Именно этот полк и был объявлен 
образцом для подражания.

 Нерчинскими заводами назначен 
Василий Васильевич Нарышкин. Прибыв в Нерчинск и при-
няв дела, Василий Васильевич, подобно монаху, ушёл в за-
твор. По воспоминаниям современников, новый градоначаль-



ник уединился в своём кабинете, «не ел, не пил и всё что-то 
скрёб пером». 

Всю весну, лето и осень он просидел в своём доме за закры-
тыми ставнями. Потом Нарышкин утверждал, что «между тем 
моим верным офицерам поручал разведывать все производимые 
и затверделые шалости». 

А с наступлением зимы собрал армию и с пушками двинул-
ся в поход против иркутского губернатора, намереваясь отобрать 
у него город. 

Нарышкина арестовали и увезли в Петербург.



 разделено на три гильдии. К первой гильдии при-
числялись купцы, имевшие капиталы не менее 10 000 рублей, 
ко второй – имевшие от 1000 до 10 000, а к третьей – от 500 до 
1000 рублей. Те, кто объявлял капитал менее 500 рублей, стали 
называться мещанами и были обязаны платить подушную по-
дать. Для купцов подушная подать отменена. Вместо нее они 
были обложены сбором на объявленные капиталы. 

Объявление капиталов предоставлялось по совести 
каждого. 

Купцы всех гильдий получили освобождение от рекрут-
ской повинности, замененной денежным взносом в 360 рублей 
за каждого рекрута. 



 переехала в имение князя Кантемира Чёрная 
Грязь (будущее Царицыно). Почти весь год она провела в Мо-
скве. Императрица посещала храмовые праздники, сходила 
пешком на богомолье в Сергиеву лавру, посетила подмосков-
ные села Кусково, Троицкое и другие, жила в Коломенском. 
Она делала нередко дальние прогулки пешком и в экипажах, 
чтобы осматривать местность. В одну из таких прогулок озна-
комилась она с прелестным местоположением имения князя 
Кантемира Черная Грязь и пожелала приобрести его. Имение 
куплено у князя Сергея Дмитриевича Кантемира за 25 тысяч 
рублей и по указу от 14 августа 1775 года переименовано в 
Царицыно Село, а затем уже и просто в Царицыно. Уже через 
две недели в Царицыне были возведены легкие деревянные 
постройки, куда государыня и переехала в конце июня. Ека-
терина жила там в маленьком домике, состоящем из шести 
комнат, и немедленно поручила архитектору В.И. Баженову 
построить дворец в готическо-мавританском стиле. План это-
го дворца государыня утвердила лично, убавив в нем окна и 
ширину лестниц. 

Вместе с дворцом строились также длинные галереи, опер-
ный дом, мосты, въездные ворота. Все это выводилось из камня 
во вкусе самой затейливой архитектуры. 

В Царицыно прокладывалась широкая дорога, обрамленная 
березками, – аллея тянулась на две версты. По смерти царицы 
эта дорога была заброшена, мосты развалились, и по ней трудно 
было пройти даже пешком. Строительство дворца через десять 
лет по покупке имения было почти закончено.

 первый план реконструкции Москвы – «Прожек-
тированный план». 

Для контроля за осуществлением этого плана, который ещё 
назывался «Генеральным планом Москвы», образован Камен-
ный приказ. Чиновники приказа поместились в Успенском пере-
улке, в палатах Сверчкова. Во главе стоял генерал-губернатор. 
Каменный приказ заменил собой Особый департамент.

 прошли пышные торжества, посвященные го-
довщине подписания Кючук-Кайнарджийского мира. Героем 
празднества стал фельдмаршал Пётр Александрович Румянцев, 
получивший осыпанные бриллиантами жезл и шпагу, золотую 
медаль с собственным изображением, золотой лавровый венок, 
пять тысяч крестьян и другие подарки.



На Ходынском поле были устроены грандиозные вре-
менные павильоны по проекту архитектора В.И. Баженова и  
М. Казакова: «Азовский замок», «город Таганрог», «Крепость 
Кинбурн» (трехэтажное каменное здание театра, в котором дава-
ли русскую оперу «Иван-Царевич») и много других чрезвычай-
но живописных построек. 

В Петербурге в честь годовщины Кючук-Кайнарджийского 
мира в Русско-турецкой войне был дан грандиозный спектакль 
на открытом воздухе, на Васильевском острове, у бывшего мен-
шиковского дворца. В представлении участвовало четыреста 
человек, действовали Аполлон и аллегорические фигуры Благо-
денствия, Славы, Правды, Любви, Отечества. В конце спекта-
кля Добродетель отворяла врата храма, являлось Благоденствие, 
пели и танцевали Утехи.

 Запорожская Сечь. Все происходило так: в на-
чале июля 1775 года войска генерал-аншефа Петра Абрамовича 
Текели, возвращавшиеся с театра военных действий, внезапно 
напали на Запорожскую Сечь и полностью её разрушили. 

На самом деле внезапность была спланирована: ещё в мае 
Пётр Абрамович, командовавший в отсутствие князя Потемки-
на войсками, расположенными в Новороссийском крае, получил 
приказ положить конец «вольному устройству и своеволию за-
порожцев». Заняв основные стратегические пункты Запорож-
ского войска, с дивизией пехоты и конницы Текели подошёл к 
самой Сечи и выстроил против неё артиллерию. Затем вызвал к 
себе всех запорожских старшин и сообщил им текст манифеста 
об уничтожении Сечи. 

Под дулами пушек у запорожцев не оставалось большого вы-
бора: непокорные нашли способ переселиться в Турцию, осталь-
ные покорились. Считается, что за Текели «остается та важная 
заслуга, что он сумел убедить запорожцев к покорности не пролив 
ни единой капли крови, и эта заслуга признана была и в Петербур-
ге, где он был пожалован орденом св. Александра Невского». 

В манифесте, извещавшем население России об упраздне-
нии Запорожской Сечи, Екатерина заявляла, что казаки помыш-



ляли «составить из себя область совершенно независимую, под 
собственным своим неистовым управлением». 

Впоследствии основная масса запорожцев была пересе-
лена на Кубань, где они образовали Черноморское казачество. 
Текели, о котором с теплом отзывался Суворов, называя его 
«усачем-гусаром и рубакой-наездником», отличался великоду-
шием и чрезвычайной ревнивостью. Интересно, что эта ревни-
вость стала поводом для создания народной украинской песни 
«Ой, пид вышнею, пид черешнею». Последние строки куплета 
песни – это слова жены Текели, адресованные непосредственно 
ревнивому супругу: «Ой ты, старый дядуга, изогнувся як дуга, а 
я, молоденька, гуляты раденька».

 должность капитана-исправника. Так именовался 
глава полиции в уезде.

Капитан-исправник избирался местным дворянством на 
три года.

 новое административно-территориальное 
управление Российской империи и введена новая иерархическая 
система. Екатерина II подписала «Учреждения для управления 
губерний Всероссийской империи».

Отныне над губернаторами ставился главнокомандующий, кото-
рому верховная власть делегировала исключительные полномочия. 

Главнокомандующий отвечал перед императрицей за все, 
происходившее на вверенной ему территории. Ему подчинялась 
вся иерархия губернского управления во всех областях, но вме-
сте с тем главнокомандующий не должен был подменять собой 
местную администрацию, его делом было наблюдать за соблю-
дением законности и порядка. 

Московская губерния сильно уменьшилась за счёт того, что 
её прежние провинции – Владимир ская, Костромская, Тульская 
и Ярослав ская – стали губерниями. 

Началась реформа местного управления. Созданная этой ре-
формой система сохранилась до 1864 года, а административно-
территориальное деление – до 1917-го. 

Организованы Приказы общественного призрения, губерн-
ских административных органов, которые ведали местными 
школами, госпиталями, богадельнями, сиротскими домами, 
тюрьмами. 

При городских магистратах учреждены Сиротские суды, за-
ведовавшие опекунскими и сиротскими делами лиц городских 
сословий (существовали до 1917 года).

 этнограф и натуралист Иван (Иоганн) Иванович Геор-
ги начал издание первого обобщающего труда о народах России 
«Описание всех в Российском государстве обитающих народов, 
также их житейских обрядов, вер, обыкновений, одежд, жилищ 
и прочих достопамятностей».

Кстати, цветок георгин был назван в честь этого учёного-
натуралиста, академика Петербургской академии наук. Причём 



первоначально цветок назывался «далия» в честь ученика Кар-
ла Линнея шведского ботаника Даля. Но немецкий селекционер 
Вильденов обратил внимание био логов на то, что далией уже 
назван один из южноафриканских кустарников, и предложил 
переименовать далию в георгину, в честь профессора Петер-
бургской академии наук Георги. Оба названия растения сохра-
нены в обиходе, но бота ники и любители цветов отдают пред-
почтение названию «геор гин».

 создана театральная труппа Михаила Егоровича 
Медокса, которая впоследствии стала основой Большого театра. 

Датой основания Большого театра считается 28 марта 
1776 года, когда в доме князя Воронцова на Знаменке был 
сыгран первый музыкальный спектакль. 

С 1780 года театр обосновался на своём нынешнем месте, 
где для него было выстроено каменное здание. Площадь, где 
оно находилось, именовалась Петровской, поэтому и театр на-
звали Петровским.





 Петербурга появилось новое развлечение – бес-
платное слушание музыкальных произведений. На колокольне 
Петропавловской крепости в Петербурге установлены часы-
куранты, изготовленные в Голландии мастером Оортом Красом. 

Ежедневно, кроме суббот, с половины двенадцатого до двенад-
цати специально приставленные музыканты в течение всего полу-
денного часа на клавикордах, находящихся на часах (от которых к 
колоколам тянулись тросы), играли разные музыкальные пьесы. 

Их репертуар менялся через каждые четыре недели.

 Екатерина II дала за княгиней Нарышкиной, 
выходившей замуж за графа Кирилла Разумовского, в приданое 
некогда бывшее имение Нарышкиных – Петровское. Имение 
было названо Петровским в честь рождения Петра и там соору-
жена церковь во имя св. апостолов Петра и Павла. 

После свадьбы к Петровскому было прибавлено Разумов-
ское. Граф Кирилл Григорьевич настолько расширил и украсил 
Петровское-Разумовское, что оно, по словам современников, по-
ходило скорее на город, чем на дачу. 

Помимо прекрасного каменного дома, соединявшегося с 
церковью каменной галереей, в Петровско-Разумовском было 
построено еще около 50 домов разной величины. Были выко-
паны огромные Петровские пруды. Огромный старинный сад 
Петровского шел уступами к большому озеру, живописно лежа-
щему в отлогих зеленых берегах; длинные тенистые аллеи из 
столетних деревьев живо напоминают былое великолепие бар-
ского времени. 

Впоследствии граф Кирилл Григорьевич отдал Петровское-
Разумовское пятому своему сыну Льву Кирилловичу. Приезжая 



инкогнито в Москву, Екатерина II проживала в Петровском-
Разумовском.

 комиссии Академии наук в Петербурге 
успешно прошли испытание модели гигантского деревянного 
одноарочного моста, созданного механиком-самоучкой Иваном 
Петровичем Кулибиным. «Сия модель... к неожиданному удо-
вольствию Академии была найдена совершенно и доказательно 
верною...» 

Модель выдержала расчетный вес 3300 пудов и 570 пудов 
добавочной нагрузки. Под таким весом она простояла 28 дней. 
Несмотря на положительную оценку комиссии, проект И.П. Ку-
либина остался нереализованным. 

30-метровая, в десятую долю величины моста, модель 
стояла во дворе Академии наук на Васильевском острове, а 
затем в Таврическом саду, где она обветшала и рухнула летом 
1816 года.

 каждому горожанину открывать промышленные 
предприятия без регистрации и объявления. 

Вообще, Екатерина II уделяла большое внимание развитию 
торговли. Она часто говорила, что «дешевизна товара родится 
только от великого числа продавцов и от вольного умножения 
товара».

Петербургский магистрат постановил: «Крестьянам в го-
родах и слободах отнюдь ни своим, ни посторонним лицом не 
торговать, и в лавках и в погребах не сидеть...» 

 город Луга. По указу императрицы Екатерины II был 
основан и Новоржев.

Свое название город получил от небольшого удела, относя-
щегося к Новгородскому княжеству – Ржевы Пустой.

Город Ярославль, особенно полюбившийся Екатерине II, 
получил статус губернского.

Петрозаводская (Петровская) слобода по указу Екатерины II по-
лучила статус города и была переименована в город Петрозаводск.

графа Готландского в Россию прибыл король 
Швеции Густав III. 

Он пробыл в Петербурге месяц, посетил многие учреждения 
столицы, бывал в театрах, присутствовал на многих мероприя-
тиях, о чём сохранились любопытные документальные свиде-
тельства. Так, 17 июня по проекту Юрия Матвеевича Фельтена 



начала строиться церковь Рождества Иоан-
на Предтечи (Чесменская) при Чесменском 
инвалидном доме. Позднее при входе в неё 
по желанию Екатерины II была помещена 
мраморная доска: «Сей храм сооружен во 
имя святого пророка предтечи и крести-
теля господня Иоанна в память победы 
над турецким флотом, одержанной при 
Чесме 1770 года в день рождества. За-
ложен в 15-е лето царствования Екате-
рины II в присутствии короля шведского 

Густава III под именем графа Готландского и 
освящен 1780 июня 24 дня в присутствии его величества рим-
ского императора Иосифа II под именем графа Фалькенштей-
на» (впоследствии инвалидный дом имени Николая I ). 

Король посещал спектакли, Смольный институт, Кадет-
ский корпус, Академию наук.

Интересно, что в знак любезности Екатерина даже отме-
нила празднество в связи с очередной годовщиной Полтавской 
битвы. 

 князя Павла Петровича родился сын – Александр 
Павлович, будущий русский император. 

Любители нумерологии прошлого века связывали судьбу 
Александра Павловича с наводнениями и тайнозначащей для 
него цифрой 12: он родился 12 декабря, умер через 12 месяцев 
и 12 дней после наводнения 1824 года.

А родился Александр после одного из самых разрушитель-
ных в XVIII веке наводнений в Петербурге – вода поднялась 
на 3 метра 21 сантиметр. Очевидец писал: «Перед наводнени-
ем буря шумела два дня сряду при западном и юго-западном 
ветре... ...сие наводнение случилось во время ночи, почему и 
множество людей и скотов пропало».

Наводнение принесло огромные материальные потери. 
Утонуло много людей, и долгое время погибших находили в ра-
диусе одиннадцати вёрст вокруг города. 



Ураганный северо-западный ветер накренил шпиль Петро-
павловского собора и за клинил поворотный механизм флюгера. 
Бы ла повреждена скульптура ангела на шпиле.

Кстати, именно это наводнение разрушило фонтаны Летне-
го сада, которые с тех пор так никто не решался восстановить. 
До начала XXI века, когда началась реконструкция Летнего сада, 
и было принято решение построить фонтаны заново.

 дворце поставлен балет по трагедии Вольте-
ра «Китайский сирота» и комедии М.М. Веревкина «Так и 
должно». 

Переводчиком произведений Вольтера был поэт Ермил 
Иванович Костров. Ермил Иванович славился на весь Петербург 
пристрастием к крепким напиткам. Когда он, чрезмерно выпив, 
терял на улице равновесие и падал, то тем, кто пытался его под-
нять, он отвечал стихотворной строкой: «Земля – моя постель, а 
небо – мой покров! Я есмь – Ермил Иванович Костров». 

Нестор Васильевич Кукольник даже написал пьесу «Ермил 
Иванович Костров», которую сегодня, конечно, мало кто знает.

 экономическое в пользу деревенских 
жителей служащее издание». Так назывался первый российский 
сельскохозяйственный журнал. Он был напечатан в типографии 
Московского университета.

 по тем временам сумму в 135 000 лив-
ров Екатерина II приобрела библиотеку Вольтера у его 
племянницы.  

Французский посол в Петербурге попытался помешать 
сделке, объясняя, что библиотека Вольтера – достояние Европы, 
но Екатерина II заметила по этому поводу: «Нет никакой необ-
ходимости сохранять книги Вольтера в стране, в которой не 
нашлось места его могиле». 

 города Херсон и Екатеринослав. В Херсоне, первом 
кораблестроительном центре на юге России, заложена верфь, на 
которой сразу началось строительство военных кораблей Черно-
морского флота.

Екатеринослав, названный в честь российской импера-
трицы Екатерины II должен был прославить императрицу 
Екатерину II и увековечить ее имя навсегда. Для основания 
Екатеринослава сперва избрано было место при впадении реч-
ки Кильчени в левый приток Днепра, в реку Самару, где стояло 
селение Лошаковка. Это место посчитал самым удобным для 
подхода к нему разных судов губернатор В.А. Чертков.

В 1778 году в указанном месте была заложена церковь в 
память сошествия Святого Духа на апостолов, которая соору-
жалась казенными людьми из казенного леса и была окончена 
октября 14 дня. В начале июня того же 1778 года губернатор 
В.А. Чертков перебрался в новый город со всеми отделениями 
азовской губернской канцелярии.



Город должен был стать не только центром Екатеринослав-
ского наместничества, включавшего в себя всю Новороссию, но 
и третьей, южной, столицей России. 

Однако место, выбранное губернатором В.А. Чертковым, 
оказалось для жилья непригодным. Во-первых, оно ежегодно 
затоплялось весенним паводком, а схлынув, весенние воды 
оставляли после себя гнилые болота, которые гибельно дей-
ствовали на здоровье людей. Во-вторых, судоходность реки Са-
мары оказалась сомнительной: к городу могли подходить толь-
ко слишком малые торговые суда.

Поэтому позднее было принято решение перенести город. 
Князь Потемкин выбрал место для Екатеринослава на правом 
берегу Днепра, там, где была запорожская слобода Половица.

Александро-Невского монастыря в Петер-
бурге прошли торжества по случаю закладки Свято-Троицкого 
собора. «Новая соборная церковь заложена в присутствии Госу-
дарыни и архиепископа Гавриила». 

В основание храма положены в серебряном вызолоченном 
ковчеге мощи святого Андрея Первозванного и серебряная до-
ска, надпись на которой начиналась так: «Во имя Всемогущего 
и Всеблагого Бога Отца и Сына и Святого Духа созидаемому 
повелением Благочестивейшия, Державнейшия Великия Госу-
дарыни Императрицы Екатерины Вторые храму...» 

Проект церкви составил архитектор И.Е. Старов. Цер-
ковь была поставлена на месте прежней, с тем же на-
званием, заложенной в 1716 году и окончательно раз-
валившейся в 1753 году. Ныне это Свято-Троицкий 
собор Алескандро-Невской лавры.

Уильям Кокс проезжал 
через Великий Новгород. Пораженный контрастом 
между былым величием и современным состоянием 



города, он написал: «Ни одно место не переполняло меня столь 
грустными мыслями о былом величии, как город Новгород...  
Я повсюду наблюдал эти остатки разрушенного величия. На-
половину обработанные поля, обнесенные высокими оградами, 
и большие участки земли, заросшие крапивой, показывают ны-
нешнее запустение...»

 музыкальное общество, или Новый музыкальный клуб, 
образовалось в Петербурге. 

Среди членов общества были композитор Дмитрий Степа-
нович Бортнянский, писатель Денис Иванович Фонвизин, актер 
Иван Афанасьевич Дмитревский.

 народным развлечениям и праздникам 
прибавились новые. Их устраивали богатые купцы и промыш-
ленники. Так, известный своими чудачествами миллионер Про-
кофий Акинфиевич Демидов «устроил праздник с огромным 
стечением народа». Следствием этого праздника стало 500 смер-
тей из-за чрезмерного количества выпитого вина.

С неменьшим размахом проходило гулянье в Летнем саду и 
на Царицыном лугу (Марсово поле), устроенное купцом Иваном 
Логиновым. Участвовали до сорока тысяч человек; они были 
угощены вином, пивом, медом, пуншем, «разными народными 
фруктами и закусками». Кроме того, были устроены «разные за-
бавы для увеселения, горы, качели... места для плясок». Несмо-
тря на просьбу «хранить тихость и благочиние», до четырехсот 
гулявших пострадали – замерзли в пьяном виде, были убиты в 
драках или изувечены.

 Акинфиевич Демидов пожертвовал Московскому 
университету 10 тысяч рублей. 

Вскоре он прислал куратору И.И. Шувалову еще 10 тысяч 
рублей. Пожертвованная Демидовым сумма, названная Деми-
довским фондом, была отдана в Московский банк. На проценты 
от неё могли обучаться несколько студентов.

 сообщили об изо-
бретении Иваном Петровичем Кулибиным прожектора – «кули-
бинского фонаря». 

Первый в мире прожектор представлял собой прибор, со-
стоявший из пластинчатого отражателя и свечи в качестве ис-
точника света. Изобретение нашло широкое применение для 
освещения мастерских, судов и на маяках. 

Иван Петрович творил много. Для Екатерины II Кулибин 
изобрел специальный лифт, поднимавший грузную царицу, для 
Потемкина – любителя шумных и красочных фейерверков – та-
кие чудеса пиротехники, что ими могли гордиться и родоначаль-
ники этого вида забавы китайцы.

Но история Кулибина лишний раз подтвердила старую рус-
скую истину о том, что нет пророка в своём Отечестве и что 
имеем – не храним. Оптический телеграф, изобретенный Кули-



биным, будет через 35 лет после соз-
дания «килибинского фонаря» за-
куплен царским правительством у 
французов. Трёхколесный экипаж-
самокатка Кулибина с маховым ко-
лесом, тормозом, коробкой скоро-
стей через сто лет ляжет в основу 
ходовой части автомобиля Карла 
Бенца. Созданная им «механиче-
ская нога» для офицера, потеряв-
шего конечность при Очаковском 
штурме, ляжет в основу нынешних про-
тезов. То же самое относится к изобретенному им методу вере-
вочного многоугольника, без которого не было бы таких ажур-
ных и очень прочных современных мостов.

Он сумел найти решение и ещё для одной важной пробле-
мы тех времен, связанной с мостами. В середине XVIII века они 
были мало приспособлены для проходов судов. Одно такое ку-
либинское изобретение для мостов использовали, но в Лондоне, 
когда строился Лондон-бридж.

Долгие годы Потемкин хотел вывезти чудо-изобретателя в 
Европу. Уговаривал сбрить бороду и снять мужицкий кафтан. 
Но, как говорится, нашла коса на камень: менять свой облик 
Иван Петрович отказался. И проект Потёмкина так и не осу-
ществился.

 подготовки специалистов-землемеров для работ по 
Генеральному межеванию в Москве основана землемерная 
школа (будущий Константиновский межевой институт, гото-
вивший геодезистов и картографов). Названа в честь великого 
князя Константина Павловича. 

Потом была преобразована в Межевой институт, готовив-
ший инженеров-геодезистов и топографов. 

Первым директором института стал русский писатель, 
государственный чиновник и общественный деятель, литера-
турный и театральный критик, мемуарист Сергей Тимофеевич 



Аксаков. Русскую литературу в нём преподавал Виссарион Гри-
горьевич Белинский. 

В совет ское время институт был переименован в Институт 
геодезии, аэрофотосъемки и картографии. 

 подмосковном имении Кусково 
на сцене домашнего театра состоялся дебют двенад-
цатилетней Прасковьи Жемчуговой, будущей графини 
Шереметевой. 

Её первая роль – служанка в спектакле «Опыт друж-
бы». На следующий год она уже исполняла главную 

партию в опере А. Саккини «Колония». 

 в России государственная больница от-
крыта в Петербурге. Это была Обуховская больница 

«для чёрного люда». Рас полагалась она на левом бе-
регу Фонтанки, у Обуховского моста, в шести деревян-

ных домиках и имела 60 коек. 
При больнице был открыт Дом призрения для умалишен-

ных (первая в городе психиатрическая лечебница), который в 
городе называли «Желтым домом» за цвет его стен. О нём писал 
А.С. Пушкин в «Пиковой даме»: «Германн сошел с ума. Он си-
дит в Обуховской больнице в 17-м нумере… и бормочет необык-
новенно скоро: “Тройка, семерка, туз!”». С тех пор «жёлтый 
дом» стал синонимом психиатрической больницы.

Затем архитектор Алоизий Иванович Руска построил новое 
каменное здание мужской Обуховской больницы на 300 коек. 
Был открыт женский корпус больницы на 200 мест. 

В первые десятилетия существования больницы всех 
больных обслуживали 1 врач и 4 его помощника, а сиделками 
были пациенты «Желтого дома». В больнице царила ужасная 
антисанитария, что отмечалось самим губернатором города.  
Н.С. Лесков в рассказе «Левша» упоминал эту больницу, куда 
«неведомого состояния людей всех умирать принимают». Во 
второй половине XIX века больница стала крупнейшим ме-
дицинским центром. С 1956 года здесь помещается клиника 
Военно-медицинской академии.

 в Москве состоялся съезд 
старообрядцев. На съезде проявились основные разногласия в 
движении, связанные с так называемыми поповщиной и бес-
поповщиной. 

По правилам православной церкви совершать требы может 
только священник, рукоположенный в сан епископом. В связи с 
тем что единственный раскольничий епископ Павел Коломен-
ский умер в 1656 году (по некоторым версиям, был сожжён в 
срубе патриархом Никоном), старообрядцы-поповцы оказались 
в трудном положении: вынуждены были переманивать в раскол 
священников. 

Беспоповцы решили отказаться от этого обычая. Они по-
рвали всякую связь с Русской православной церковью, утверж-



дая, что она с 1666 года отпала от Христа, и все Таинства её 
суть скверны. 

 в России стал издаваться журнал, знакомивший чи-
тателей с новинками моды, – «Модное ежемесячное сочинение, 
или Библиотека для дамского туалета». В известии об издании 
говорилось: «Издается с тем, чтобы доставить прекрасному 
полу, в свободные часы, приятное чтение; посему и будут в нем 
помещаться только такие сочинения или переводы, кои при-
ятны или забавны... да приложится и о том старание, чтобы 
сообщаемо было о новых парижских модах».

Несомненное влияние на одежду горожанок в течение 
всего столетия оказывало новое «немецкое» платье, введенное 
Петром I.  И в конце века простые горожанки носили платья, 
именовавшиеся «немецкими». Оно состояло из юбки, кофты 
(бострога) и головного платка.

Существовали также разного покроя шубы: одни в длину 
доходили до колен, другие – до пят; одни носили в рукава, дру-
гие накидывали на плечи. Шубы коротенькие шили с рукава-
ми. Шубы различались на вседневные и нарядные. Вседневные 
шили на заячьем меху с лисьим воротником, а нарядные – на 
лисьем или другом, более дорогом меху. К шубам часто наде-
вали капор из чёрной тафты, шапочку, отороченную мехом, или 
шапку с тульей в форме колпака, который выгибался набок.

Каждую пятницу во дворце Екатерина II, которая очень лю-
била маскарады, собирались до четырёх тысяч человек, и 
часто трудно было угадать, кто скрывается под маской. 
На маскараде интриговали, дразнили, подыгрывали, не 
рискуя быть разоблаченными. Сама Екатерина люби-
ла ездить на чужие маскарады инкогнито и разыгры-
вать тех, кто не узнавал ее. Однажды, надев офи-
церский мундир и розовое домино (накидку с ка-
пюшоном), она долго преследовала ухаживаниями 
ничего не подозревающую княжну Долгорукую.

Екатерина сохранила и приумножила тра-
диции придворных маскарадов. Известно, что на 
карнавал в ораниенбаумском парке она истратила до 
15 тысяч рублей (при годовом ее доходе до коронации в трид-
цать тысяч). 

К празднеству на территории парка были сооружены вре-
менные декорации, передвижные и статичные установки. На 
самой большой колеснице, влекомой 20 мулами, находилось не-
сколько десятков певцов и музыкантов. Сценическую площадку 
декорировал сверкающий и пышно иллюминированный зана-
вес. В карнавальном шествии участвовали герольды-глашатаи, 
скоморохи-ряженые, танцоры и танцовщицы, шумовой оркестр 
с трубами, литаврами, барабанами.

 декларация Екатерина II о «Вооруженном морском 
нейтралитете северных держав». Инициатором этой деклара-
ции был Н.И. Панин.



Декларация, составленная императрицей как временная 
мера для защиты русских купцов и мореплавателей в ходе вой-
ны между Англией, Францией и Испанией, превратилась посте-
пенно в норму международного права. По сути, Россия провоз-
гласила право свободной торговли на море во время войны.

В тех обстоятельствах эта мера помогала Соединённым 
Штатам вести войну за независимость. 

 в России под видом врача и полковника испан-
ской армии граф Бальзамо Калиостро, был уличен в нечисто-
плотности.

Калиостро прибыл в Петербург из Курляндии, и планы у 
него были самые обширные и дерзкие. Так, например, 

он рассчитывал ни много ни мало занять прочное 
место при российском дворе, очаровав императри-
цу Екатерину. Но, видимо, граф переоценил свои 
возможности, тем более что у императрицы и без 

него был большой выбор. Впрочем, Екатерина, 
хоть и не прибегала сама к услугам мага и астро-

лога, рекомендовала его своим приближенным, 
так что первый шаг к покорению Петербурга 
был всё-таки сделан. И Калиостро не упустил 

свой шанс. Он проводил сеансы чёрной и белой 
магии, исцелял возможные болезни. Он встречался с 

масонами на Елагином острове в павильоне Ротонда, где, как 
он утверждал, хранился ни больше ни меньше как саркофаг Го-
мера.

Казалось бы, графу Калиостро в России сопутствовал 
успех. Ему благоволил Потёмкин, его принимали в высшем све-
те. Но покровительство Потемкина в конце концов и сыграло с 
магом злую шутку. Екатерина быстро смекнула, что её фаворит 
увлечен вовсе не тайными науками, а прелестями госпожи Ка-
лиостро. Будучи женщиной решительной, она быстро поставила 
светлейшего на место, а Калиостро повелела «елико возможно 
поспешно» покинуть дом на Дворцовой набережной, который 
он занимал, да и вообще пределы Российской империи. И вдо-
бавок сочинила о нем комедию под названием «Обманщик», где 
вывела его под именем шарлатана Калифлакжерстона. 

Но прежде чем покинуть Петербург, он решил доказать 
свое превосходство над врачами и предложил «составить мик-
стуру из сильнейших ядов, с тем, что он сам и все его против-
ники должны выпить ее, и тогда останется жив тот, кто прав». 
Никто на его предложение не согласился.

 смирительные рабочие дома для исправления 
людей «злого жития».

Дома находились в ведении Приказа общественного при-
зрения. 

В Дома (их было два) направлялись беглые крепостные, 
здоровые нищие, «нерадивые» слуги и т.д. Господа присылали 
в смирительные дома своих слуг, выплачивая за их «исправле-



ние» по три копейки в день. Методика «исправления» людей 
«злого жития» сохранялась в тайне. А исправившиеся не хотели 
о ней рассказывать.

 в Петербург русским послом по указанию Екате-
рины II были привезены несколько корзин с помидорами – плода-
ми, ещё не виданными в России. В то время помидоры считались 
плодами ядовитыми и опасными. Предполагалось, что съедоб-
ными у помидоров, как и у картофеля, могут быть клубни.

 путешественник и естествоиспытатель Кирилл 
(Эрик) Густавович Лаксман открыл в Восточной Сибири новые 
минералы (байкалит, вилюит). Затем он обнаружил месторожде-
ния лазурита и циркона. Лаксман собрал за время путешествий 
обширную коллекцию минералов, насекомых и гербарии. 

За годы работы он исследовал Карелию, Восточную Сибирь 
и Алтай. Предложил новую технологию стеклоделия, способы 
получения селитры, поваренной соли и многое другое.

Кирилл Густавович Лаксман,  академик Петербургской ака-
демии наук, в научном мире считается европейским первоот-
крывателем рыжих китайских тараканов.

 Экспедиция о государственных доходах, о госу-
дарственных расходах, о свидетельствовании счетов, о взыска-
нии недоимок и недоборов. Начал выходить журнал «Экономи-
ческий магазин». 

Екатерины вошли в моду так называемые «ин-
тимные обеды». 

На «сих обедах гостей должно быть не меньше числа гра-
ций (3) и не более числа муз (9)». 

На интимный обед, как правило, подавали: «Похлебку 
из рябцев с пармезаном и каштанами, филейку большую по-
султански, говяжьи глаза в соусе, называвшемся “поутру про-
снувшись”, небная часть, запеченная в горячей золе, гарниро-
ванная трюфелем, хвосты телячьи по-татарски, телячьи уши 
крошенные, баранья нога столистовая, гусь в обуви, голуби, 
бекасы с устрицами, гато из зеленого винограда, крем жирный 
девичий». 

Любившая обыкновенную разварную говядину с соленым 
огурцом императрица приказывала приготовить к «интимному 
обеду» соус из вяленых оленьих языков.

Конечно, обеды требовали хорошей посуды. Поэтому был вы-
сочайше повелено фарфоровую посуду «для употребле-
ния при Дворе Императорского Величества» 
делать на Санкт-Петербургском 
фарфоровом заводе. 

основана 
первая Русская мореходная шко-
ла для обучения судоводителей. 



Питомцы этого учебного заведения успешно осваивали Ар-
ктику, Северный морской путь, Антарктику, были участниками 
выдающихся плаваний и открытий.

«О новом расписании губерний с означением 
Генерал-губернаторов» сорок губерний были распределены 
между девятнадцатью генерал-губернаторами. 

Учреждение этой должности диктовалось необходимостью 
создать на местах твердую административную власть. Намест-
ник – генерал-губернатор подчинялся непосредственно импера-
тору и Сенату. Неопределенные формулировки, определявшие 
права генерал-губернатора, давали ему фактически необъятные 
полномочия. 

Обязанный «строгое и полное взыскание чинить со всех ему 
подчиненных мест», генерал-губернатор был главою всей мест-
ной администрации и полиции. В Петербурге и Москве генерал-
губернаторы именовались ещё и главнокомандующими, если в 
городе в данное время отсутствовала императрица.

 русс ко го прес то ла ве ли кий князь Па вел Пет ро-
вич и его суп ру га Ма рия Фё до ров на под име нем гра фа и гра-
фи ни Се вер ных со вер ши ли пу те шест вие по За пад ной Ев ро пе в 
1781–1782 го дах. Ве ли кок ня жес кая че та про еха ла 13115 верст 
за 428 дней. 

Они по се ти ли Авс трию, Ита лию, Фран цию, Гол лан дию и 
дру гие ев ро пей ские стра ны. Во вре мя пу те шест вия они по се ти-
ли са мые из вест ные в то вре мя двор цы и пар ки, му зеи и те ат ры, 
ху до жест вен ные мас терс кие и ма ну фак ту ры. В их честь уст ра-
ива лись при емы и празд ни ки. Им бы ло по да ре но, а так же они 
са ми за ка за ли и при об ре ли мно жест во про из ве де ний ис кусс тва, 
ко то рые ста ли ук ра ше ни ем Пав ловс ко го и других двор цов.

За границей были прекрасно осведомлены о сложных от-
ношениях Павла с матерью, а потому старались по возможно-
сти обходить острые углы. Например, австрийскому императору 
Иосифу II пришлось даже отказаться от идеи пригласить гостей 
на постановку «Гамлета». Об этом попросил хозяев сам гость. 
Никаких аргументов при этом Павел не привёл, но причина и 
так для всех была ясна: два Гамлета – один на сцене, а другой в 
зале – это перебор. 

Газета «Меркур де Франс» писала: «Русский князь говорит 
мало, но всегда кстати, без притворства и смущения и не стре-
мясь льстить кому бы то ни было». 

Самое приятное впечатление Павел произвел на француз-
ских литераторов и художников. Кстати, его приездом в Париж 
удачно воспользовался Бомарше. Благодаря протекции великого 
князя французский король согласился прослушать чтение пьесы 
«Женитьба Фигаро». Оба знатных слушателя остались доволь-
ны. Так крестным отцом знаменитого Фигаро стал Павел. 

 Москвы Николай Петрович Архаров из-
дал «Таксу, по каким ценам в Москве печеные хлебы, сайки, бул-



ки, французские хлебы… впредь, до будущей расценки, 
продавать». 

Николай Петрович был известен тем, что вместе 
с Григорием Орловым в 1771 году участвовал в по-
давлении «чумного бунта» в Москве. 

По протекции Орлова Николай Архаров был 
переведен в полицию с чином полковника и назна-
чен московским обер-полицмейстером. Именно 
эта должность принесла ему славу лучшего сыщи-
ка в Европе. В полицейской службе он нашёл свое 
призвание. Он, как рассказывают современники, знал 
до мельчайших подробностей, что делается в городе, с изу-
мительной быстротой разыскивал всевозможные пропажи. Не-
сколько раз по случаю серьезных краж во дворце императрица 
вызывала его в Петербург, и тут он оправдывал свою репутацию 
лучшего сыщика. 

Екатерина II с похвалой отзывалась о его деятельности, 
но при этом заметила: «Он хорош в губернии, но не годен при 
дворе». Отличился Архаров также во время следствия по делам 
пугачевского бунта в 1774 году. Это он был распорядителем при 
казни Пугачева на Болотной площади. Когда чиновник читал 
обвинительный манифест с перечислением преступлений Пу-
гачева, то при каждом упоминании его имени Архаров громко 
спрашивал: «Ты ли донской казак Емелька Пугачев?» На что 
Пугачёв отвечал: «Так, государь, я».

Архаров не стеснялся в методах сыска и допросов и, как 
говорили, «с помощью самых оригинальных средств обнару-
живал самые сокровенные преступления». О своём главном по-
мощнике по фамилии Шварц он говарил: «Это малый ловкий 
и дельный, хотя душонка у него такая же, как и его фамилия». 
Одно имя Шварца держало в страхе Москву. 

Не было дел, которые бы не раскрыл Архаров. О прони-
цательности его слагали легенды, московские воры боялись 
Николая Петровича как огня. Говорят, что однажды в мясной 
лавке у мясника пропал кошелёк с деньгами. Мясник сказал, 
что деньги украл зашедший в лавку писарь. Архаров приказал 
принести котёл с кипятком, куда высыпал спорные монеты. По-
сле сказал: «Деньги принадлежат мяснику». Пораженный пи-
сарь в краже сознался. Разгадка же проста. Архаров увидел на 
воде жирные разводы и предположил, что деньги мясника, раз 
испачканы жиром. 

Деятельность Николая Петровича Архарова как московско-
го обер-полицмейстера долго жила в памяти москвичей. Сред-
ства, к которым он прибегал для открытия самых сокровенных 
преступлений, нередко отличались удивительной оригинально-
стью, дав канву многочисленным анекдотам о нем.

По словам А.М. Тургенева, «учения и образования ника-
кого Николай Петрович не получил, едва умел кое-как читать и 
писать, но имел врожденный дар слова, говорил красно, остро 
и всегда приятно и соотносительно обстоятельствам и лицам». 
Среди москвичей Архаров имел репутацию человека сурового, 



но справедливого. Легенды о его необыкновенной проницатель-
ности со временем стали частью городского фольклора. Имен-
но от его фамилии произошло слово «архаровец». 

Затем Екатерина назначила его московским генерал-
губернатором, и он получил чин генерал-поручика. 

 «все путевые дворцы, состоящие по дороге от Пе-
тербурга до Москвы, употребить для почты, с тем чтобы 
оные, служа к выгоде проезжающих, содержимы были в таком 
состоянии, чтобы на случай проезда Двора тотчас очищены 
быть могли. Починку их возложить на генерал-губернаторов». 

Это распоряжение Екатерины II объясняли не столько 
желанием создать удобства для остановок проезжающих в по-
чтовых каретах, сколько недостатком денег в казне и желанием 
сэкономить. 

 открытие памятника Петру I работы Этьена-
Мориса Фальконе в Петербурге.

К этому дню закрывавший его высокий забор сменила 
ограда из обтянутых полотном щитов, разрисованных 

горными пейзажами. Вокруг памятника выстроились 
полки – 15 тысяч офицеров и солдат. 

Императрица прибыла из Зимнего дворца в 
парадном облачении – в короне и порфире. По её 
знаку щиты с полотнищами упали. Грянул мно-
готысячный салют. «Ея В-во пожаловала г. Бец-
кому золотую табакерку, украшенную бриллиан-
тами, и по медали каждому сенатору». Вечером 

была устроена иллюминация, объявлена амнистия. 
Сенатская площадь после появления на ней памят-

ника Петру I стала называться Петровской.
Памятник Петру был первым установленным в Рос-

сии памятником. До XVIII века памятников, даже царям, в 
России не ставили. В предыдущие века лишь резьба по дереву в 
убранстве деревянных иконостасов и в декодировании наружных 
стен храмов была уделом ваятелей. Не зря аллегорические скуль-
птурные изображения, появившиеся в Летнем саду Петра I, 
вызывали у многих людей раздражение. Суеверным людям они 
даже представлялись воплощением дьявола. Но Пётр I, создавая 
Северную столицу, не представлял себе город без монументальной 
скульптуры. Но до восшествия на престол Екатерины II в городе 
памятников так и не появилось. 

Задуманный Екатериной скульптурный монумент должен 
был стать актом большого политического значения. Прослав-
ляя своего великого предшественника, она хотела прославить 
и себя, как просвещенную и благодетельную правительницу 
России. 

В день торжества вокруг памятника собрались гвардей-
ские полки. По сигналу Екатерины II ограда упала, открыв 
«изумленным очам зрителей Петра на коне». После пушечного 
и ружейного салютов последовал парад войск. 



Героиней того дня была Екатерина II. Всё было так, как она и 
задумывала. В своё время она мудро отказалась от собственного 
монумента, зато теперь у неё был общий памятник с Петром Ве-
ликим. Надпись на постаменте: «Петру I – Екатерина II» как бы 
уравнивала её с первым российским императором Петром I.

Свое нынешнее обиходное наименование – Медный всад-
ник – памятник получил после появления одноимённой петер-
бургской повести Александра Сергеевича Пушкина. 

Легенды вокруг памятника возникали с момента зарожде-
ния самого замысла монумента.

Самая известная легенда говорит о том, что на «гром-
камень», привезённый из Лахты для пьедестала, не раз во время 
Северной войны поднимался сам Петр. 

История с выбором и доставкой камня и в самом деле уди-
вительна. Ведь транспортировка этого монолита на Сенатскую 
площадь заняла целых полтора года – время, за которое можно 
было совершить кругосветное путешествие. 

«Росская гора» была поставлена на своё место в октябре 
1770 года. Установленный камень вызвал удивление и восторг. 
На него приходили смотреть как на чудо, не меньшее, чем сам 
памятник. Но вот точного подтверждения связи с Петром пока 
не найдено.

 Уставу благочиния, Москва разделялась на пять от-
делений: Кремль, Китай-город, Белый город, Земляной город и 
территория за Земляным городом до Камер-Коллежского вала. 
Отделения состояли из 20 частей и 88 кварталов. 

В каждую часть был назначен част ный пристав, в каждый 
квартал – квартальный надзиратель. В каждой части была ор-
ганизована пожарная команда. Кроме штата полиции, 
в распоряжении Управы благочиния находились 
1200 будочников, 180 драгун и (с 1788 года) два 
эскадрона гусар для патрулирования улиц. 

Екатерины в быту россиян поя-
вилась специальная домашняя одежда. В утрен-
ние часы и в течение дня дворянин мог быть 
одет дома в шлафрок или халат.

А в аристократической среде сложился 
особый вид домашнего костюма, получивший 
название «неглиже» (neglige). 

Он состоял из фрака без украшений, корот-
кого жилета с узорной вышивкой, штанов тем-
ного цвета. Вместо туфель на ногах могли быть 
сапоги. Волосы оставлялись не пудреными.

 «Указ о вольных типографиях», 
на основании которого частным лицам дозво-
лялось открывать типографии.  «...Каждому 
по своей собственной воле заводить оныя ти-
пографии, не требуя ни от кого дозволения». 



Одновременно предписывалось «отдаваемые в печать книги 
свидетельствовать в управах благочиния, чтобы в книгах ниче-
го противного законам Божиим и Гражданским или же к явным 
соблазнам клонящегося издаваемо не было».

Указ Екатерины II побудил многих иностранцев и русских 
попытать счастья на ниве россий ского книгоиздания. За 13 лет 
его действия, до выхода указа 1796 года, запретившего вольные 
типографии, в Петербурге существовало 13 таких типографий.

Первым русским владельцем частной типографии в Петер-
бурге был коллежский переводчик Ф.А. Галченков, не достиг-
ший, однако, успеха на этом поприще.

Типографиям вменялось в обязанность доставлять «...из 
всех казенных и вольных типографий всякой в печать издавае-
мой книги по одному экземпляру доставляемо было в Библио-
теку императорской Санктпетербургской Академии наук».  
С этого времени Библиотека Академии получала «обязательный 
экземпляр» всех выходящих в Российской империи изданий.

 получил статус 42-й русской губернии. Это произошло 
после переговоров Г.А. Потемкина с крымским ханом Шагин-
Гиреем и с начальниками татарских племен на Кубани о пере-

ходе их в русское подданство. 
Екатерина II подписала манифест о присоединении 

Крыма к России. Хану определили 200 тыс. рублей еже-
годной пенсии, наградили высшим орденом империи 

(со звезды ордена Андрея Первозванного сняли изо-
бражение распятия) и отправили в Калугу.

Но, на свою беду, хан отпросился в Турцию, 
где в 1787 году по приказу султана его удавили.

Спустя несколько дней основан Севастополь.  
В переводе с греческого «Севастополь» означает 

город величия, город славы. Территория Севастополя 
была заселена людьми ещё в глубокой древности. Так, по 

данным археологов, здесь в начале I тысячелетия до н.э. уже 
существовали Таврские поселения. В первой четверти V века 
до н.э. на маячном полуострове было основано греческое по-
селение «Страбонов Херсонес», который ряд авторов именует 
«Гераклеей Таврической», считая, что из этого названия прои-
зошло название полуострова Гераклейский. Затем на западном 
берегу Карантинной бухты был основан древнегреческий город 
Херсонес Таврический, который впоследствии назывался Хер-
сонесом, Херсоном, а в русских летописях – Корсунем. Про-
существовал этот город почти 1800 лет – до конца XIV века, 
когда был разрушен и сожжён ордами монголо-татарской мур-
зы Едигея. 

К моменту основания Севастополя на побережье Севасто-
польской бухты находились две татарские деревушки: Инкер-
ман и Ахт-Яр, по которой в то время называлась бухта. За время 
своего существования город официально дважды менял своё на-
звание: в 1797 году по распоряжению Павла I он был переиме-
нован в Ахтиар, а по сенатскому указу от 29 марта 1826 года, 



который гласил «чтобы город Севастополь не именовать впредь 
Ахтиаром, а всегда Севастополем», ему было возвращено пер-
воначальное название. 

Однако даже в период действия павловского распоряжения 
город параллельно с Ахтиаром называли и Севастополем, о чём 
свидетельствуют карты и атласы тех лет издания. июля 1893 года 
был утверждён герб «Портового города Севастополя» со следую-
щим описанием: «В червлёном щите серебряный гриф, с червлё-
ными же глазами и языком. В вольной части герб Таврической 
губернии. Щит увенчан древнею царскою короною, на которой 
стоит императорский орёл. За щитом два скрещённых золотых 
якоря, а по сторонам щита два червлёные знамени, соединённыя 
лентою ордена Св. Великомученника и Победоносца Георгия. На 
правом знамени золотой вензель в Бозе почившего Государя Им-
ператора Николая I, а на левом таковой же вензель в Бозе почив-
шего Государя Императора Александра II, оба вензеля украшены 
Императорскою короною и цепью ордена Св. Апостола Перво-
званного». 

 Георгиевск подписан трактат между Россией 
и Картлинско-Кахетинским царством. Трактат установил про-
текторат России над Восточной Грузией. В письмах к царю 
Ираклию II Екатерина II стала именовать его не царем, а «свет-
лейшим князем Картлинским и Кахетинским». Россия обеща-
ла держать в Грузии два батальона пехоты, в случае войны эти 
силы увеличивались. Грузинам рекомендовалось прекратить 
междоусобные розни.

Вскоре в Тифлис отправлен русский полк. 

 Российская академия. Именовавшаяся также импе-
раторской Российской академией, она была организована по 
образцу Французской академии. Это был центр по изуче-
нию русского языка и словесности в Петербурге.

В отличие от Академии наук, опекавшей точные 
науки, основными направлениями деятельности Рос-
сийской академии стали разработка правил орфографии 
и грамматики русского языка, выпуск словарей и «со-
действие изучению российской истории». 

Президентом Академии назначена княгиня Ека-
терина Романовна Дашкова. Таким образом, эта жен-
щина сделалась руководителем двух академий, то есть 
главой всей отечественной науки.



В короткий срок, в течение шести лет, был создан «Сло-
варь Академии Российской, словопроизводным порядком рас-
положенного». Для сравнения – Французская академия над ана-
логичным трудом работала шесть десятилетий. К составлению 
Словаря живейший интерес проявила императрица. Словарь 
включал в себя не только русские слова, но и научные и техни-
ческие термины.

На первом же заседании Российской академии княгиня 
Екатерина Романовна Дашкова изложила программу работы и 
призвала избранных в состав академии объединиться в «креп-
чайший союз» для того, чтобы «усовершить и возвеличить сло-
во наше...» Дашкова обязала господ академиков публиковать 
свои открытия в отечественных журналах и воздерживаться от 
их напечатания за границей до тех пор, «пока Академия не из-
влекла из них славу для себя путем печати и пока государство 
не воспользовалось ими».

пожаловался Екате-
рине II на «невежд», которые не допускают к делам, 

то есть, к государственной службе, «всех упражня-
ющихся в словесных науках», и просил изменить 
такое положение, «дабы мы... служа российским 
музам на досуге, могли главное жизни нашей вре-
мя посвятить на дело для службы Вашего Вели-
чества».

 и «российских актеров инспектор» Иван 
Афанасьевич Дмитревский подал в Комитет по управ-

лению зрелищами и музыкой просьбу «чтоб повелено было 
сделать или купить, для сохранения российских театральных 
книг и нот, новый, со стеклами и внутренним замком, шкаф». 

Шкаф был вскоре изготовлен. Этот шкаф и положил начало 
первой в России Театральной библиотеке. Она и поныне суще-
ствует в Петербурге.

 во всей Российской империи вводилось форменное 
платье для всего находящегося «у дел дворянства и граждан-
ства». Подписан указ «О мундирах для дворян и губернских 
чиновников». «Позволив указом нашим от 23 октября 1782 г. 
объявленным, присвоить в каждом наместничестве особые 
цвета для платья, в пользу находящихся там у дел дворянства 
и гражданства и в сокращение роскоши, мы ныне разсудили за-
благо назначить оные цвета по трем полосам империи нашей, 
с отменами и различиями для каждой губернии, взаимствован-
ных большей частью из гербов ими употребляемых».

По указу предусматривался не только определённый цвет, 
но и определенный покрой мундира в пределах каждой губер-
нии. При мундире полагалось носить шпагу и шляпу. 

Например, для Пермской губернии, как относящейся к 
северному поясу, был установлен «светло-синий кафтан с 
малиновыми лацканами, воротником, разрезными обшлага-



ми, с 5 по разрезу пуговицами и подбоем; камзол белой, пу-
говицы желтые». Для Псковской губернии мундир «оставлен 
старый»: «Кафтан светло-синий с малиновыми обшлагами, с 
3 пуговицами, воротником и подбоем; камзол палевый, пуго-
вицы белые».

Нарядные платья дамам полагалось шить из отечественного 
шелка или сукна, и по цвету они должны были соответствовать 
мужским губернским костюмам. 

Крестьяне, мещане, купцы продолжали носить преимуще-
ственно одежду традиционного покроя.

Пик популярности губернских мундиров пришелся на ко-
нец XVIII века – на парадных портретах того времени можно 
видеть самых высокопоставленных чиновников, облаченных в 
губернские мундиры, а часто и женщины шили себе форменные 
платья губернских цветов.

 сооружение ограды Летнего сада в Петербурге. 
Ограда была создана по проекту Юрия Матвеевича Фельтена 
и Петра Егоровича Егорова и установлена вдоль набережной 
Невы на месте деревянных петровских галерей. 

Её величавая монументальность и вместе с тем легкий, ажур-
ный рисунок принесли ей мировую славу. В ограде 36 розово-
пепельного цвета гранитных колонн, увенчанных вазами и 
урнами. Колонны соединены железными звеньями из копий и 
прямоугольников, украшенных розетками. Колонны ритмично 
чередуются с железными звеньями решетки. Решетка была вы-
кована в Туле на заводе купца Денисова.

 Классический ритм чередующихся лаконичных строк чу-
гунных копий, с изящным, словно в сонете, завершением в кон-
це поэтического ряда – гранитных колонн, вызывает смутное, 
как во сне, необъяснимое ощущение чуда. 

Совместная работа Фельтена и Егорова определила облик 
не только левого берега Невы, но в известном смысле повлияла 
на характер восприятия всего гигантского комплекса набереж-
ных обоих берегов. 

Ограда принадлежит к шедеврам не только русского, но и 
мирового искусства. Под очарование ограды Летнего сада, кото-
рую порой называли восьмым чудом света, конечно же, попада-
ли многие. И по этому поводу существует много легенд.

 первые правила уличного движения в Санкт-
Петербурге. Они были включены в «Извощичий билет». В до-
кументе для извозчиков было 28 пунктов. Некоторые из них 
гласили: 

«... Иметь свои упряжки, то есть: кареты, сани, дрожки и 
одноколки, все настоящею желтою одною краскою выкрашен-
ные...

...Когда случится подъехать к перекрестку, тогда ехать 
тише и осматриваться во все стороны, чтоб кому поврежде-
ния не учинить или с кем не съехаться, по мостам через реки, 
карет не объезжать, а ехать порядочно и не скоро.



...На улице становиться карета за каретой, а рядом боль-
ше двух карет отнюдь не становиться...

...С ездоками поступать вежливо и отнюдь грубости не 
чинить.

... На улицах громко не кричать и не свистеть.

...Если ездоки, которые тебя наймут везти будут кричать 
или какие делать непристойности, то таковых от шуму уни-
мать; если же не будут слушать, то, остановясь у первой буд-
ки, объявить караульным...»

 титул императрицы Екатерины Алексеевны звучал 
так: императрица и самодержица Всероссийская, Московская, 
Киевская, Владимирская, Новгородская, царица Казанская, 
царица Астраханская, царица Сибирская, царица Херсониса-
Таврическаго, государыня Псковская и великая княгиня Смолен-
ская, княгиня Эстляндская, Лифляндская, Корельская, Тверская, 
Югорская, Пермская, Вятская, Болгарская и инных, государыня 
и великая княгиня Нова-города Низовския земли, Черниговская, 
Рязанская, Полоцкая, Ростовская, Ярославская, Белоозерская, 
Удорская, Обдорская, Кондийская, Витепская, Мстиславская и 
всея Северныя страны повелительница и государыня Иверския 
земли, Карталинских и Грузинских царей и Кабардинския зем-
ли, Черкаских и Горских князей, и иных наследная государыня 
и обладательница. 

 императрицы 21 апреля 1785 года была 
опубликована «Жалованная грамота» дворянству, которая назы-
валась «Грамота на права, вольности и преимущества благород-
ного российского дворянства». 

Грамота подтверждала свободы дворян от государствен-
ной службы, податей, а также исключительное право владеть 
крепостными людьми. «Телесное наказание да не коснется до 
благородного». Даже у осужденного за преступление дворянина 
не могло быть конфисковано имение – оно должно было пере-
даваться наследникам. 

Документ сводил воедино все привилегии дворянства, дан-
ные ему до того времени и закреплявшие его господствующее 
положение в политике и хозяйстве. 

Впервые предоставлялось право организации дворянских 
собраний в наместничествах, губерниях и уездах. Главным 
смыслом их деятельности было закрепление и отстаивание дво-
рянских привилегий на местном уровне, решение возникающих 
споров и т.п. Выборность в состав руководящих структур дво-
рянских собраний была ограничена для избираемых возрастом 
(не младше 25 лет) и состоянием (доход с деревень не мог быть 
ниже 100 руб.). 

В тот же день 21 апреля опубликована «Грамота на права и 
выгоды городам Российской империи». Грамота известна также 
под названием Жалованная грамота городам 1785 года. Это – за-
конодательный акт, регламентирующий правовой статус «город-
ских обывателей». 



Согласно «Грамоте на права и выгоды городам Российской 
империи», все население городов разделялось на 6 категорий: 
владельцы недвижимого имущества; купцы (разделенные на 
3 гильдии по размеру капитала); ремесленники, входившие в 
цехи; посадские, жившие промыслами или работавшие на себя; 
именитые граждане (наиболее почетный разряд городского на-
селения – ученые, художники, архитекторы и т.д., имеющие 
университетский или академический диплом, а также крупные 
капиталисты, банкиры, судовладельцы и др.); иностранцы и 
иногородние. 

В губернских городах учреждена Городская дума – общая и 
шестигласная. Городовое положение позволяло «городовым обыва-
телям» «иметь дом для собраний и архивы», печать с гербом и пи-
саря. Для записи в купеческие гильдии устанавливались следую-
щие минимальные размеры капитала: 3-я гильдия – 1000 рублей,  
2-я – 5000 рублей, 1-я – 10 000 рублей. Купцы 1-й гильдии имели 
право владеть заводами, фабриками, морскими судами, поку-
пать и продавать товары оптом и в розницу на внутреннем 
рынке и за границей. Им разрешалось вступать «в ка-
зенные подряды и откупы» с одновременным осво-
бождением от службы по продаже казенной соли, 
вина, от службы ларечной, целовальниками, счет-
чиками, караульщиками, которую несли другие ка-
тегории граждан. Кроме того, купцам 1-й гильдии 
жаловалось право «ездить по городу в карете па-
рою». Купечество 2-й гильдии получало право за-
водить фабрики и заводы, речные суда, вести опто-
вую и розничную торговлю внутри страны, ездить 
по городу «в коляске парою» (но не в карете). Купцы 
1-й и 2-й гильдий также освобождались от телесных 
наказаний и рекрутской повинности. Купцы 3-й гиль-
дии могли иметь лишь «станы и производить рукоделия, 
иметь и содержать малые речные суда», вести «мелочной 
торг по городу и уезду», содержать трактиры, постоялые дво-
ры, торговые бани. При поездке по городу им разрешалось впрягать 
«не более одной лошади». 

 первые народные училища. В каждой части Мо-
сквы учреж далось по одному училищу (всего 20). В них препо-
давались Закон Божий, арифметика, русский язык, рисование. 
Учителям полагалось жалованье по 60 рублей, а на книги, бу-
магу, карандаши – 108 рублей в год. 

 прошли первые скачки. Их организовал в Москве 
граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский. Для первых ска-
чек он выписал лучших скакунов из Англии и Аравии. 

Широко известны заслуги Орлова в развитии отечествен-
ного коннозаводства, ознаменовавшиеся созданием особой по-
роды орловских рысаков. Орловский рысак, или орловская ры-
систая, – знаменитая русская порода легкоупряжных лошадей 
с наследственно закреплённой способностью к резвой рыси. 



Выведена в России, в Хреновском конном заводе (Воронежская 
губерния), принадлежавшем Орлову. Порода методом сложно-
го воспроизводительного скрещивания с использованием араб-
ской, голландской, датской и других пород. Орловская – одна из 
старейших, популярная в России заводская порода лошадей. Ор-
ловские рысаки обладают высокой резвостью на рыси, хорошо 
передают свои качества потомкам, благодаря чему жеребцы этой 
породы широко применяются в качестве улучшателей массового 
коневодства.

В имениях Орлова разводились не только рысаки, почтовые 
голуби, особые бойцовые гуси и канарейки. Граф был любите-
лем и псовой охоты, и сам вёл родословные своих собак. 

Орлов жил в обширном доме в Нескучном саду, на берегу 
Москвы-реки, возле Донского монастыря, и славился своим бо-
гатством, роскошью и хлебосольством, принимая по воскресе-
ньям от 150 до 300 человек. П.И. Страхов описывал появление 
Орлова на улицах Москвы: «И вот молва вполголоса бежит с губ 
на губы: «Едет, едет, изволит ехать». Все головы оборачиваются 
в сторону, к дому графа Алексея Григорьевича; множество лю-
бопытных зрителей всякого звания и лет разом скидывают шап-
ки долой с голов, а так, бывало тихо и медленно опять надевают 
на головы, когда граф объедет кругом. Какой рост, какая вель-
можная осанка, какой важный и благородный и вместе с тем до-
брый, приветливый взгляд! Такое-то почтение привлекал к себе 
любезный москвичам боярин, щедро наделенный всеми дарами: 
и красотой, и силой разума, и силой телесной». Орлов был сила-
чом, гнул подковы и свертывал узлом кочергу. В Москве он уча-
ствовал в кулачных боях на льду Москвы-реки – одном из самых 
популярных развлечений москвичей, начиная со Средневековья. 

В Москве большой популярностью пользовались кулачные 
бои на льду. Кулачные «потехи» на льду происходили под Тро-
ицким мостом через речку Неглинную, соединявшим Троицкую 
башню Кремля с отводной Кутафьей башней. Нескучный сад 
(впоследствии – Парк культуры имени Горького) при Алексее 
Орлове был любовно обустроен, разбит на множество дорожек, 
обстроен беседками и купальнями. Там же устраивались люд-
ные карусели – конные состязания, участники которых метали 
на скаку кольца и рубили головы картонным турками и рыца-
рям. После смерти хозяина Нескучный сад запустел и сделался 
местом гуляния уже не дворянства, а купечества, мещан и це-
ховых. 

 Бугского егерского корпуса назначен Михаил 
Илларионович Голенищев-Кутузов. Михаил Илларионович раз-
работал тактику легкой егерской пехоты, которая сохранялась в 
рядах русской армии до начала 1918 года. Основы тактики были 
изложены им в особой инструкции. Егеря – это легкая пехота, 
созданная в русской армии по инициативе Румянцева, а затем по 
указанию Петра III. 

Назначение егерей – поддерживать действия легкой кон-
ницы. В егерские войска отбирались солдаты «самого лучше-



го, проворного и здорового состояния». Егеря готовились 
для действий в рассыпном строю («в рассыпку»). Они 
были вооружены лучшим пехотным оружием, снабже-
ны легкой и удобной формой одежды и амуниции. Их 
обучали проворной ходьбе по горам и лесам, причём 
в зимнее время с ружьем и амуницией на лыжах «не 
по дорогам, но прямо через поля и леса», быстроте 
движения, которая считалась основой успеха дей-
ствий егерей. Для действия в бою они строились в 
две шеренги. Перестроения делались беглым шагом. 
Егеря должны были особенно метко стрелять «с совершен-
ным прицеливанием». Они должны были уметь ловко и быстро 
преодолевать местные преграды и инженерные препятствия. 
Для походного движения по узким дорогам егеря двигались 
в колонне по отделениям, по четыре ряда в каждом. Егерские 
войска представляли собой в то время наиболее совершенный 
вид пехоты.

 сезон в новом Эрмитажном театре Петербурга от-
крылся представлением комической оперы Михаила Матвееви-
ча Соколовского «Мельник – колдун, обманщик и сват» (автор 
либретто – Александр Онисимович Аблесимов). 

Эрмитажный театр – не просто первый театр в стране, но 
и единственный сохранившийся с XVIII столетия. Причём со-
хранившийся в своей первозданной сути, – театрального поме-
щения.

Автором классического трехэтажного здания Эрмитажного 
театра, расположенного на углу Дворцовой набережной и на-
бережной Зимней канавки, был выдающийся архитектор Джа-
комо Кваренги. 

Эрмитажный театр был домашним театром Екатерины II 
и её потомков. Зрительный зал рассчитан на небольшое число 
зрителей – до 400 человек. 

Театр был спроектирован Кваренги по образцу античного – 
с полукруглым амфитеатром, поднимающимися рядами кресел, 
и он по праву может считаться одним из лучших театральных 
залов города. В зале нет лож, ярусов, партера – места для зри-
телей широкими уступами спускаются к сцене. Не было 
специальных мест для самой императрицы.

Эрмитажный театр – выдающееся дости-
жение архитектуры русского классицизма 



конца XVIII века. Он завершает комплекс зданий, связанных 
переходами в одно целое с Зимним дворцом. На фасаде зда-
ния установлены статуи и бюсты древнегреческих трагиков и 
поэтов.

Чтобы соединить новое здание со Старым Эрмитажем, че-
рез Зимнюю канавку была перекинута высокая арка-галерея, 
придавшая целостность архитектурному комплексу. Когда гале-
рея была построена, завистники пустили слух, что арка очень 
непрочна и может упасть в любой момент. 

Екатерина II, дабы развеять все домыслы, приказала устро-
ить в галерее грандиозный пир со множеством приглашенных. 
Арка-мост, проект которой был тщательно продуман и рассчи-
тан, выдержала празднество. После того пира вопросы о проч-
ности арки уже не обсуждались. 

На сцене театра играли русские и зарубежные актеры, а в 
начале ХХ века спектакли ставились и силами любителей.

Интересно, что Эрмитажный театр внёс свою лепту и в 
правила хорошего тона. 

Екатерина II запрещала в театре гостям вставать перед ней 
с места, а с того, кто провинился, брали штраф: «червонец в 
пользу бедных». А порой императрица требовала выучить наи-
зусть шесть стихов из «Телемахиды» Тредиаковского и проде-
кламировать их вслух перед публикой. 

 Московскому Платону (Левшину) императри-
ца поручила освидетельствовать Николая Ивановича Новикова 
и издаваемые им книги «в законе нашем». 

Екатерина II считала, что «...из типографии Новикова 
выходят многие странные книги... сделать освидетель-

ствование книг, выходящих из Новикова и других воль-
ных типографий, где что-либо касается до веры или 

дел духовных, и для наблюдения, чтоб таковые пе-
чатаны не были, в коих какие-либо колобродства, 
нелепые умствования и раскол скрывается». 

Основное расследование длилось с января 
по апрель 1786 года. В своём донесении Платон 

писал: «Молю всещедрого Бога, чтобы не только в 
словесной пастве, но и во всем мире были христиане 

таковые, как Новиков», но при этом книги, изданные Но-
виковым (397 изданий), архиепископ разделил на литератур-

ные, мистические, которые он «не понимает», и «самые злов-
редные, порождение так называемых энциклопедистов». 

На основании его замечаний шесть книг, явно масонских, 
были запрещены. Николай Иванович Новиков был причислен к 
франкмасонам. 

Подчиненному московского генерал-губернатора Я.В. Брю-
са гражданскому губернатору П.В. Лопухину Екатерина II при-
казала лично проверить больницу и школы, принадлежащие 
«скопищу извест ного нового раскола» – масонам, а также про-
верить ещё раз продукцию типографий Новикова. По оконча-
нии проверки основная масса изданий была разрешена к про-



даже, запрещены были только масонские книги и за крыта Пере-
водческая семинария. 

Вскоре Екатерина II велела проверить все книжные лав-
ки Москвы. После проверки «арестованы» 14 изданий (из них  
11 принадлежали типографиям Н.И. Новикова).

 Иван Михайлович Комов опубликовал труд 
«О земледельных орудиях». Это было первое в Рос-
сии руководство по сельскохозяйственным машинам 
и орудиям.

В книге он указал на необходимость связи земле-
делия с естественными науками. Иван Михайлович, 
выпускник Славяно-греко-латинской академии, затем 
несколько лет изучал земледелие в Англии. С 1785 года 
служил помощником директора домоводства Москов-
ской казенной палаты.

 в России провинциальный журнал «Уединенный по-
шехонец. Ежемесячное сочинение на 1786 год, содержащее в 
себе разные известия о достопамятных происшествиях, слу-
чившихся в здешней стране издревле и ныне...» вышел в свет 
в Ярославле. Затем выходил под названием «Ежемесячное со-
чинение». 

Журнал создавался при участии и активной поддержке ярос-
лавского генерал-губернатора Алексея Петровича Мельгунова. 
Среди авторов были учителя, семинаристы, церковнослужители. 
Многие статьи печатались анонимно. Очевидно, журнал распро-
странялся бесплатно или по благотворительной подписке среди 
ярославского дворянства, а возможно, и шире. Прекратил выхо-
дить после смерти Алексея Петровича Мельгунова.

 профилактические меры, чтобы не допускать эпиде-
мий, в том числе и настоящего бича того времени – чумы.

Для предупреждения занесения заразных болезней из-за 
границы в Россию морским путем учрежден карантинный дом 
на острове Сескар в Финском заливе. Были выработаны специ-
альные карантинные правила, которым подчинялись все кораб-
ли, прибывавшие в город на Неве.

 Государственный заёмный и Государственный ас-
сигнационный банки. Появился указ о лимите для ассигнаций в 
сто миллионов рублей. 

В этот же день был упразднен Московский банк для дво-
рянства. В Москве оставлена Контора «для счёта похищенных 
в ней денег». В банке не было правильной бухгалтерии, отчеты 
составлялись приблизительно. Дела банка начали расстраи-
ваться с 1778 года. После закрытия оставшиеся капиталы были 
переданы в петербургский Заёмный банк. 

Служащие банков, имевшие классные чины по известной 
Табели о рангах, получили форменное платье, так называемые 
губернские мундиры. 



Мундиры включали двубортный почти до колен каф-
тан, камзол (длинный жилет), штаны до колен и треугольную 
шляпу.  

В северных губерниях мундиры (и кафтаны) были светло-
синего цвета, в губерниях средней полосы России – красные, 
а в южных губерниях – темно-вишневые. Мундиры отдельных 
губерний отличались цветом воротников и обшлагов кафтана, а 
также цветом камзола, штанов, подкладки.

 русский астроном Степан Яковлевич Румовский 
издал «Каталог астрономических пунктов». В книге 
впервые определены точные координаты 57 геогра-
фических пунктов России. В то время ни в одном 
европейском государстве не было столь значи-
тельного числа хорошо определённых пунктов. 

В течение 30 лет Степан Яковлевич Ру-
мовский трудился над ежегодным изданием 
академических астрономических календа-
рей и наблюдал за учрежденным при акаде-
мии географическим департаментом. 

Обработав свои наблюдения прохождений 
Венеры по диску Солнца, вывел значение параллакса Солнца, 
близкое к ныне принятому.

Был одним из организаторов Казанского университета и 
его физико-математического факультета, для которого пригла-
сил лучших профессоров.

 труде «О повреждении нравов в России» князь Ми-
хаил Михайлович Щербатов написал: «...Пиво английское, до 
того и совсем не бывшее в употреблении, но введенное графи-
ней Анной Карловной Воронцовой, которая его любила, стало не 
только в знатных столах ежедневно употребляться, но даже 
подлые люди, оставив употребление пива русского, стали оным 
упиваться». Это князь писал о портере. А Анна Карловна Во-
ронцова – урожденная Скавронская, двоюродная сестра Елиза-
веты Петровны, супруга вице-канцлера М.И. Воронцова.

 в свет первый русский учебник по естествознанию 
«Начертание естественной истории, изданное для народных 
училищ» Василия Фёдоровича Зуева. 

По отзыву современников, этот труд Зуева превосходил 
все тогдашние иностранные руководства по этому предмету. 
Ещё в бытность свою студентом академического университета 
Зуев участвовал в известной экспедиции Петра-Симона Пал-
ласа, который посылал его для научных работ и наблюдений 
на Уральские горы, в Обдорск, в Берёзов для исследования 
Оби до Ледовитого океана, на Индерские горы и т.д. Во вре-
мя этих поездок Зуев собирал разные достопримечательности 
и редкости, обогатившие науку в учёных описаниях Палласа. 
Многие страницы в «Путевых Записках» Палласа принадле-
жат Зуеву. 



В 1781 году академия поручила Зуеву исследование края, не 
затронутого прежними экспедициями, именно вновь приобре-
тенных тогда мест между реками Бугом и Днепром, устьем Дне-
пра и его лимана с окрестностями. В своих «Путешественных 
записках от Санкт-Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 г.» Зуев 
описал все достопримечательное, встретившееся ему на этом 
длинном пути, привёл исторические и статистические данные 
о различных местностях, сообщил сведения, касающиеся быта, 
образованности, нравов и верований жителей, например о ду-
хоборцах (он называет их духоверцами), цыганах и цыганском 
языке, и многом другом.

 после взятия русскими войсками турецкой крепости 
Измаил дворец снова оказался у князя. Он был подарен ему Ека-
териной II за заслуги в участии в этой военной кампании. 

как Москве, в доме князя Волконского у Пре-
чистенских ворот, открыто Главное народное училище, был 
опубликован «Российский букварь для обучения юношества 
чтением», подготовленный усилиями Комиссии о народных 
училищах. 

Главная задача букваря – внедрить в сознание учащихся 
добродетели и искоренить пороки. Достигалась эта цель неза-
тейливым способом: короткими повествованиями из жизни жи-
вотных и птиц, заканчивавшимися нравоучениями. 

В эссе «Медведь и пчелы» рассказано о том, что пчела ужа-
лила медведя. Разозлившийся и обиженный медведь в отместку 
решил разорить улей, но был так искусан, что почти лишился 
зрения. Назидание: «1) Не ходи туда, куда не должно, ибо легко 
может случиться тебе весьма неприятно; 2) Мы должны нау-
читься сносить малые обиды, когда мы хотим вести спокойную 
жизнь, ибо обыкновенно от мщения несчастие умножается». 

Другая повесть «Конь и его неблагодарный хозяин» тоже 
назидательна: конь долгое время служил хозяину, но тот не учел, 
что к старости лошадь ослабла настолько, что уже не могла та-
скать тяжести. Хозяин тем не менее нагрузил ее так, что лошадь 
не могла сдвинуть с места телегу и упала. Хозяин беспрестанно 
ее бил, и она в конце концов сдохла. Нравоучение: 1) Нет ниче-
го хуже, как предавать забвению старые благодеяния и услуги;  
2) Справедливость наблюдающий человек сожаление имеет так-
же и над скотом и старается всегда сделать сносной жизнь его; 
3) Разумный человек никогда не бывает распален гневом, ибо во 
время оного часто делает то, что несправедливо». 

Вслед за «Российским букварем» видела свет книга «Новый 
способ или новейшая азбука». Она открывалась разделом «Пра-
вила учтивости»: «Учтивость есть добродетель, которая состоит 
в знании жить честным и благопристойным образом и возда-
вать каждому в надлежащее время и в своем месте то, что мы 
должны особе по ее летам, состоянию и чести». Далее следуют 
правила поведения: не чесать головы, не кусать губ, «чихать с 
тихостью», не харкать, не чистить зубы вилкой и т.д. Помещены 



также нравоучительные басни. Одна из них: у волка застряла в 
горле кость. Он попросил журавля вытащить ее, пообещав воз-
награждение. Тот так и сделал, после чего спросил обещанную 
мзду. Волк ответил: «Ты должен быть очень доволен и тем, что я 
не отъел тебе головы, когда она была в моей глотке». 

Нравоучение: «Не надобно сожалеть о том, когда сильные 
люди за услуги поступают с нами худо; благородный человек 
старается всеми мерами не иметь никакого дела с злыми людь-
ми, потому что они рано или поздно ему навредят; всякий дол-
жен быть доволен, сделавши добро и не печалиться, если будут 
к нему недовольны». Лейтмотив нравоучений: терпимость к 
злу, неблагодарности, необходимость блюсти кротость и скром-
ность. 





 графа Алексея Петровича Бестужева-Рюмина на берегу 
Яузы был куплен у наследников канцлера и подарен Екате-
риной II графу Александру Андреевичу Безбородко. В день 

получения в подарок дома Александр Андреевич в пись-
ме к своей матери описывал этот случай так: «Подарив 

дом, государыня повелела оный починкой исправить, 
надстроить и перестроить по данному от меня плану 

на счет казенный, от Екатерининского нового здесь 
дворца. Таким образом, по милости ее величества 
буду я иметь в Москве один из лучших домов и в 
самой здоровой части города». 

Считается, императрица наградила этим по-
дарком Безбородко за то, что он сопровождал её в пу-

тешествии в Крым. Хотя к этому времени никто, кроме 
Безбородко, «не мог в труднейших случаях и по какой бы то 
ни было отрасли государственного управления представить 
государыне такого ясного доклада... когда императрица давала 
приказание написать указ, письмо или что-либо подобное, то 
он уходил в приемную и, по расчету самой большой краткости 
времени, возвращался и приносил сочинение, написанное с та-
ким изяществом, что ничего не оставалось желать лучшего». 
Он был членом Совета при Высочайшем дворе, занял в нем ис-
ключительное положение: объявлял Совету волю императрицы, 
докладывал ей о заседаниях, был докладчиком Совета по всем 
важнейшим делам.

По словам польского короля Станислава Понятовского, 
осматривавшего дом Безбородко, «во всей Европе не найдет-
ся другого подобного ему по пышности и убранству. Особен-



но прекрасны бронза, ковры и стулья; последние и покойны, 
и чрезвычайно богаты. Это здание ценят в 700 тысяч рублей. 
Петербургский дом Безбородко, который богаче драгоценными 
картинами, не может равняться с московским в великолепии 
убранства. Многие путешественники, имевшие случай видеть 
Сен-Клу в то время, когда он вполне отделан был для француз-
ской короны, утверждают, что в украшении безбородкинского 
дома более пышности и вкуса. Золотая резьба на стульях ра-
ботана в Вене, а лучшая бронза куплена у французских эми-
грантов; в обеденном зале находится парадный буфет, которого 
уступы установлены множеством прекрасных сосудов, золотых, 
серебряных, коралловых и т. д. Обои чрезвычайно богаты; не-
которые из них выписаны, другие деланы в России. Китайская 
мебель прекрасна».

 бороться за чистоту, по указу Екатерины «всякого 
звания людей, продающих харчи без соблюдения чистоты, не в 
указанном платье» наказывать. Причём серьёзно. Екатерина го-
ворила, что приучать к соблюдению правил нужно «кошками» – 
четырёххвостыми плетьми с узелками на концах.

был вызван Екатериной II из 
Москвы в Санкт-Петербург в связи с волнениями среди ремон-
тировавших Зимний дворец рабочих. Николай Петрович быстро 
унял смутьянов, прижал чиновников-взяточников и укрепил 
дисциплину в рядах полиции. 

Успешно занимаясь петербургскими делами, он ухитрялся 
попутно выполнять обязанности Новгородского и Тверского 
наместника, а также главного директора водных коммуника-
ций. Фактически под его началом оказался весь северо-запад 
России. 

Тем не менее номинальным главой Петербурга долгое время 
считался обер-полицмейстер Н.И. Рылеев, которого императри-
ца ценила не столько за деловые способности, сколько за испол-
нительность. В бытность, когда обер-полицмейстером Петер-
бурга был Рылеев, был издан удивительный приказ: «Объявить 
всем хозяевам домов с подпискою, чтобы они заблаговременно, 
а именно за 3 дня, извещали полицию, у кого в доме имеет место 
быть пожар».

 Горный музей доставлена крупнейшая в 
мире глыба малахита. Её вес составлял 1504 килограмма. 

Глыба была добыта на Гумешевском руднике, на Урале. 
Хранится в собрании музея до настоящего времени.

 раз императрица посетила Кусково. 
Императрица прибыла в Кусково со всем двором и блестя-

щей свитой по случаю празднования двадцатипятилетия своего 
царствования. 

Екатерина вступила на кусковскую землю через великолеп-
ную арку. 



При приближении поезда императрицы стоявшие на боль-
шом пруду двадцатипушечный корабль и другие меньшие суда 
салютовали, а с берегов гремели ответные пушечные выстрелы. 
К большому дому вела галерея живых картин: здесь стояли по-
парно жители и слуги Кускова с корзинами цветов, девушки в 
белых платьях и венках рассыпали букеты по пути. Через боль-
шой сад хозяин провел царицу в английский сад и лабиринт, где 
при вечернем солнце показывал свои прихотливые сооружения и 
редкости, а после повел царицу в театр, где давали оперу «Сам-
нитские браки» и балет. Екатерине очень понравился спектакль: 
она допустила всех артистов к руке и раздала им подарки. Стол 
графа в тот день был сервирован золотой посудой на шестьдесят 
персон. На этом празднике бесчисленные толпы народа гуляли 
целую ночь.

Сын графа Петра Борисовича Николай Петрович Шереме-
тев, подобно отцу, умел угощать высоких посетителей, давать 
праздники, превышавшие пышностью и блеском даже те, кото-
рые давал отец. В его время Кусковский театр процветал более, 
чем при отце, и на то была своего рода причина. 

Николай Петрович познакомился с крестьянкой Прасковьей 
Ивановной, сделал её актрисой и назвал сценической фамилией 
Жемчугова. Романтическое знакомство это известно по песне 
«Вечор поздно из лесочка». Образованный и благородный чело-
век своего времени, граф при первой встрече со своей крестьян-
кой был поражён её красотой и влюбился. 

Он взял её из отцовского дома и поместил во флигеле, где 
жили его актрисы. Он приложил максимум старания, чтобы его 
избранница получила образование. К ней были приставлены 
учителя, в числе которых были и иностранцы; для сценического 
искусства ей дана была наставница Т.В. Шлыкова, подруга и не-
изменный друг Параши до гроба. 

Параша стала лучшим украшением Кусковского театра. 
Граф в Параше встретил действительно редкую и высокую 
душу, и любовь его сделалась вскоре страстью, постоянной и 
единственной. Расстояние между его общественным положе-
нием и положением его подруги было слишком велико для тог-
дашнего времени, и потому жизнь их была полна треволнений 
и огорчений. Граф жил с Парашей в отдельном доме наискось 
от театра, и обстановка дома была проста необыкновенно. Де-
вять лет жили влюбленные в этом домике, наконец, счастье их 
было нарушено невыносимыми сплетнями гостей и гуляющих в 
Кускове, и граф в 1800 году, запечатав театр, оставил Кусково и 



переехал в Останкино. В Останкине влюбленная чета вздохнула 
свободнее. Мало-помалу все лучшие вещи были перевезены из 
Кускова в Останкино, и Кусково было позабыто.

 бывшего Запорожского войска под командой пол-
ковника Сидора Белого разрешено поселиться на полуострове 
Тамань. 

Вскоре это войско получило название – Войско верных ка-
заков Черноморских. 

 стоявшие до того времени на Красной площади, пере-
ведены в Кремль как в «парадное место». 

Пушки перевозили с Красной площади через Спасский 
мост, который специально укрепили, и поставили на устроен-
ном для них месте, названном батареей. 

Из пушек производился салют в праздничные дни. 

 о вероломном нападении Швеции московское 
дворянство откликнулось тем, что постановило выставить до-
полнительно 2597 рекрутов, приступили также к укомплектова-
нию и снаряжению Тенгинского полка. 

Ещё в 1739 году между Швецией и Турцией был заключен 
оборонительный союз. Густав III «вспомнил» об этом полувеко-
вой давности договоре, поскольку представился весьма удачный 
момент для нападения на Россию – её северная граница почти не 
охранялась. Все русские воинские соединения и флот были на 
Черноморском театре военных действий. Шла война с Турцией, 
которая выдвинула России ультимативные требования: возврат 
Грузии, удаление русских войск из Тифлиса и Грузии, признания 
царя Ираклия вассалом Порты, право на осмотр всех русских ко-
раблей, выходящих из Чёрного моря в Босфор, невмешательство 
России в дела Молдавии и открытие турецких консульств в рос-
сийских городах. В войне с Турцией русские войска делились 
на две армии – Екатеринославскую во главе с фельдмаршалом  



Г.А. Потемкиным и украинскую во главе с фельдмаршалом Пе-
тром Александровичем Румянцевым. Войска генерал-аншефа 
А.В. Суворова защищали побережье в районе городов Херсон 
и Кинбурн. Бои шли на всех направлениях.

Шведы об этом прекрасно знали. Шведский король Густав III 
потребовал от России уступки Финляндии и Карелии, а также воз-
вращения Турции Крыма. Планы шведского короля Густава III 
простирались весьма далеко. Отправляясь в поход, он говорил, 
что опрокинет статую Петра I на Петровской площади в Петер-
бурге, а свою победу отпразднует в Петергофе. 

Правда, решаясь войну с Россией, Густав должен был прео-
долеть одно препятствие. Дело в том, что по конституции коро-
лю было дано право вести оборонительную войну и запрещено 
выступать агрессором, то есть нападающей стороной. Король 
придумал самое примитивное средство для преодоления этого 
препятствия: он велел переодеть своих солдат в русскую форму 
и отправить их в Финляндию, где те принялись безнаказанно 
бесчинствовать: грабить население, сжигать деревни, уводить 
скот и так далее. Этой провокацией король предоставил себе 
право объявить России войну, поскольку Швеция будто бы ока-
залась жертвой русской агрессии. 

Все требования и ультиматумы Густава были отвлекающим 
моментом. Главная цель короля в этой войне – внутриполитиче-
ская: восстановление в Швеции абсолютной монархии. Война 
была крайне непопулярна в войсках обеих сторон. В перерывах 
между боями русские и шведские офицеры ходили друг к другу 
в гости.

Во главе войск (против Швеции) поставлен вице-
президент военной коллегии граф Валентин Платоно-

вич Мусин-Пушкин. 
На помощь Валентину Платоновичу Мусину-

Пушкину, возглавившему боевые действия против 
шведов, из Кронштадта подошла гребная эскадра. 
Шведская армия вышла из дельты реки Кюмени 
и отошла к Ловизе. Густав III отступил, а вскоре 
покинул армию и предпринял агитационное пу-

тешествие по Швеции. Выступая перед крестьяна-
ми и горожанами, король обвинял дворянство в измене родине. 
Народ стал записываться в ополчение. В Стокгольме были воз-
двигнуты виселицы для «дворян-изменников». 

Вскоре в Швеции произошёл государственный переворот. 
Король разогнал дворянскую часть риксдага и голосами пред-
ставителей податных сословий стал абсолютным монархом. 
Главная задача войны с Россией была выполнена.

 проливе открыты острова. Названы по фа-
милии штурмана Прибылова, который обнаружил их во время 
плавания на судне Григория Ивановича Шелехова. 

За открытие этих островов и других земель сам Шелехов 
и его компаньон купец Иван Ларионович Голиков пожалова-
ны золотыми медалями и серебряными шпагами. В грамоте 



императрицы говорилось: «…для открытия неизвест-
ных островов и заведения новой торговли на благо 
Отечества, согласясь и построив мореходные суда 
собственным коштом, отправились в восточное 
море и к берегам Северной Америки, где пре-
одолев многия опасности и затруднения, на-
конец достигли до предприятого намерения, и 
не только сыскали несколько неизвестных зе-
мель и народов и завели с ними к пользе Госу-
дарственной торговые промыслы, но и привели 
жителей в подданство Наше, за что Мы и повелеваем 
в знак отличности и благоволения Нашего дать вам от Се-
ната медали и шпаги…»

 что построенном Таврическом дворце в Петер-
бурге стали проводиться многие увеселительные мероприятия. 
Таврический дворец был построен по проекту мастера русского 
классицизма Ивана Егорьевича Старова.  Старов был знакомым 
Потёмкина по учёбе в гимназии при Московском университете. 
Благодаря этой связи Старов далеко не раз нанимался князем.

Основу пространства здания составили четыре главных 
помещения: Вестибюль, Купольный зал, Большая галерея и 
зимний сад с ротондой (опорой из колонн для надёжного пере-
крытия крыши). Большая галерея (она же Екатерининский зал) 
отличалась своими размерами, была самым просторным двор-
цовым помещением XVIII века. 

Внутри ротонды зимнего сада была помещена мраморная 
статуя Екатерины II («Екатерина-законодательница») работы 
Ф.И. Шубина. Первоначально усадьба была открыта к Неве, 
противоположная сторона улицы не была застроена. 

Таврический дворец стал своего рода эталоном русской 
дворянской усадьбы, прототипом бесчисленных «домиков с 
колоннами», которые были разбросаны по всей необъятной 
России. После постройки дворца архитектора И.Е. Старова бук-
вально осаждали желающие заказать ему проект: каждый более 
или менее состоятельный помещик хотел выстроить себе дом 
наподобие Таврического дворца.

Здесь Потёмкин проводил балы. Вот что писали об одном из 
балов в этом дворце: «...бал отличался неслыханным великолепием. 
Убранство дворца и сада напоминало сказку из “Тысячи и одной 



ночи”. На площади заготовлено было даровое угощение и подарки 
для народа... Ужин на 3 тысячи приглашенных поражал роскошной 
сервировкой. Высшее петербургское общество приняло участие в 
празднике: в балете, нарочно для этого случая поставленном ба-
летмейстером Лепиком, танцевали 24 пары молодежи знатнейших 
фамилий, блиставшие красотой и роскошью нарядов и драгоцен-
ностей. У самого Потемкина на шляпе было столько бриллиантов, 
что он утомился носить ее в руке и передал адъютанту».

Князь Потёмкин владел дворцом немногим более года, а 
жил здесь и того меньше. Служба требовала его постоянного 
пребывания на юге России. Пребывая в Санкт-Петербурге, По-
тёмкин устраивал здесь пышные приёмы или был в одиночестве. 
В 1790 году он продал дворец в казну за 460 000 рублей и уехал 
на юг. Однако после взятия русскими войсками турецкой крепо-
сти Измаил дворец снова оказался у князя. Он был подарен ему 
Екатериной II за заслуги в участии в этой военной кампании. 

 основано Благородное собрание.  С.-Петербург- 
ское губернское Дворянское собрание, было создано на основании 
«Жалованной грамоты дворянству», подписанной Екатериной II 
ещё в 1785 году.

Собрание – это корпоративно-сословная организация дво-
рянства С.-Петербургской губернии. 

Дворянское собрание было призвано обеспечивать сослов-
ное единения и защищать права дворян. Собрание обладало пра-
вами юридического лица, занималось формированием и исполь-
зованием благотворительных капиталов, устраивало деловые 
встречи дворян, балы, концерты, маскарады и пр. 

Орган сословного самоуправления – депутатское Дворян-
ское собрание. Оно состояло из депутатов, избранных уездными 
Дворянскими собраниями. Его возглавлял выборный губерн-
ский предводитель дворянства.

 Правом голоса пользовались потомственные дворяне не 
моложе 25 лет, имевшие чин и доходную недвижимость. В ком-
петенцию депутатского Дворянского собрания входили выборы 
должностных лиц, разрешение предложений правительства, хо-
датайства о нуждах дворянства, ведение дворянских родослов-
ных книг, дела по опекам и др. 

В работах депутатского Дворянского собрания участвова-
ли гражданский губернатор и губернский прокурор (без права 
голоса). Для решения экстраординарных вопросов созывались 
чрезвычайные сессии Дворянского собрания. 

Дворянское собрание, занимаясь формированием и исполь-
зованием благотворительных капиталов и прочими финансовы-
ми мероприятиями, особое внимание уделяло проведению кон-
цертов, маскарадов и балов. Сезон петербургских балов можно 
сравнить с нынешним сезоном высокой моды в Париже. Здесь 
полноправно хозяйничала мода.

 университете открыто «Общество лю-
бителей россий ской учености», которое имело целью содейство-



вать распространению наук в России. Общество возникло 
по инициативе куратора Московского университета 
Ивана Ивановича Мел лиссино. После первого заседа-
ния Общество по распоряжению Екатерины II было  
закрыто. Иван Иванович Меллиссино был из-
вестен тем, что предлагал уничтожить посты, 
упразднить некоторые обряды, разрешить чет-
вертый брак и вообще провести по инициативе 
Синода своего рода «реформацию» в протестант-
ском духе.

 после взятия Бастилии в ходе ре-
волюции во Франции чиновник русского посольства 
Петр Петрович Дубровский собрал разбросанный и расто-
птанный парижанами архив знаменитой тюрьмы. Ныне архив 
Бастилии хранится в Российской национальной библиотеке в 
Санкт-Петербурге. 

Через несколько дней специальный курьер привёз Екате-
рине II из Парижа донесение русского посла Ивана Матвеевича 
Симолина: «Революция во Франции совершилась, и королевская 
власть уничтожена... Все поражены при виде того, как в те-
чение тридцати шести часов французская монархия была уни-
чтожена и ее глава вынужден соглашаться на все, чего разнуз-
данный, жестокий и варварский народ требует от него...»

После начала Великой французской революции в России (в 
частности, в Москве) оказалось множество французских эми-
грантов и тех, кто не желал возвращаться в объятую пламенем 
революции родину. Французам, живущим в Москве, разрешено 
построить церковь римско-католического вероисповедания.

События во Франции были, конечно же, основной те-
мой всех встреч. Поэтому, когда в Москве началось издание 
«Политического журнала, с показанием ученых и других 
известий», то в нём в основном публиковались материалы о 
революционных событиях во Франции. Издатели и редакто-



ры – профессора Московского университета П.А. Сохацкий 
и М.Г. Гаврилов.

Русский посол во Франции Иван Матвеевич Симолин вско-
ре покинул Париж. Он отправился якобы в отпуск, а в действи-
тельности отозван на родину. Накануне Симолин был пригла-
шен на аудиенцию к королевской чете. Плачущая королева вру-
чает ему письмо к Екатерине II и ряд секретных бумаг, которые 
не может держать во дворце, так как опасается обыска.

 эскадра из 28 судов появилась перед Ревелем, 
грозя уничтожить проводившую здесь зиму 1789–1790 годов 
эскадру адмирала Василия Яковлевича Чичагова.

Русская эскадра была более чем вдвое слабее (всего11 су-
дов), а помощи от бывшей в Кронштадте эскадры нельзя было 
ожидать, так как море было покрыто плавающими льдинами. 

Несмотря на тяжёлое положение, Чичагов решает выйти 
из порта под прикрытием огня береговых наших батарей. В Ре-
вельском заливе он завязал бой со шведами.

Бой окончился поражением шведского фло-
та. Шведам с трудом удалось вырваться оттуда, 
потеряв семь линейных кораблей, два фрегата и 
множество мелких судов. 

За эту блистательную победу командующий 
Балтийским флотом Василий Яковлевич Чи-
чагов награждён был орденом Св. Андрея 
Первозванного и 1388 крепостными. 

После победы адмирала Василия 
Яковлевича Чичагова над шведами Екате-
рина II пожелала, чтобы адмирал рассказал 
ей о столь замечательных победах подробно. 
Екатерину предупредили, что адмирал редко бывает в хоро-
шем обществе и склонен к употреблению неприличных выра-
жений. А перед встречей о необходимости держать себя при-
лично строго предупредили и самого адмирала.

Во время встречи с императрицей адмирал поначалу ро-
бел, но чем дальше входил в разговор, тем более оживлялся и, 
наконец, пришел в такую восторженность, что кричал, махал 
руками, горячился, ругал шведов и употреблял такие слова, ко-



торые можно слышать только в толпе и на палубе. Вдруг адми-
рал опомнился и в ужасе вскочил с кресла и, преклонив колено, 
выпалил:

– Виноват, матушка, ваше императорское величество!
– Ничего, – сказала императрица, – ничего, Василий Яков-

левич, продолжай, я ваших морских терминов не разумею.

 разгром 100-тысячной турецкой армии 
на реке Рымник Александр Васильевич Суворов получил титул 
Рымникского. 

К этому времени у А.В. Суворова скопилось столько наград, 
что Екатерина II, давая ему титул графа Рымникского и посылая 
для него высшую степень ордена Св. Георгия, писала Потёмки-
ну по этому поводу: «…Хотя целая телега с бриллиантами уже 
накладена, однако кавалерии Егорья… он… достоин». 

Проблемой для Суворова оставалось награждение солдат. 
Несмотря на неоднократные просьбы и требования Суворова о 
поощрении нижних чинов, солдаты так и остались без наград. 
И тогда Александр Васильевич прибег к необычному способу 
чествования своих героев-солдат. Он построил их, обратился к 
ним с речью о победе и славе, а потом, как было условлено, сол-
даты наградили друг друга лавровыми ветвями.

лавке Зотова, в Петербурге, появилась в прода-
же книга Александра Николаевича Радищева «Путешествие из 
Петербурга в Москву». Выпуск книги Радищева «Путешествие 
из Петербурга в Москву» одобрил губернатор Никита Иванович 
Рылеев, поскольку книгу не читал и полагал, что она относится 
к разряду географических. Санкт-Петербургский гражданский 
губернатор Рылеев пользовался неограниченным доверием Ека-
терины II, несмотря на ограниченные способности и «много-
численные промахи и упущения по службе». А промахов было 
столько, что даже по прошествии двухсот с лишним лет Рылеев 
не забыт и стал героем исторических анекдотов. В 1786 году 
Петербургу грозил хлебный голод, муки в городе оставалось 
на 4 недели, цены взлетели, и Екатерина II распорядилась про-
давать муку из государственных запасов по низкой цене в пер-
вую очередь неимущим жителям. Отвечал за выполнение при-
каза Рылеев. Самым неимущим жителем Петербурга оказался 
вице-канцлер А.А. Безбородко, он закупил 180 пудов, другие 
неимущие: президент Академии наук Е.Р. Дашкова и камергер 
А.А. Нарышкин приобрели по 90 пудов, а сам Никита Иванович 
Рылеев – 81пуд. В 1788 году Рылеев напугал императрицу из-
вестием, что конная гвардия двинулась в поход против Швеции, 
когда война еще не была объявлена, а гвардия на самом деле 
отправилась на маневры. И, наконец, ему принадлежит знаме-
нитый приказ, по которому домовладельцы должны были изве-
щать полицию о пожаре за три дня до его начала.

Через две недели Екатерина II в Санкт-Петербурге присту-
пила к чтению новой книги анонимного автора «Путешествие 
из Петербурга в Москву». Прочитав ее, она нашла, что книга 



«рассеивает французскую заразу» и «отвращает 
народ от начальства», назвала автора «бунтовщи-
ком хуже Пугачева» и повелела Тайной экспеди-
ции разыскать сочинителя, которым оказался 
Александр Николаевич Радищев.

Вскоре А.Н. Радищев был арестован, за-
точен в Петропавловскую крепость и при-
говорен к казни, но Екатерина II изменила 
приговор. Писатель был сослан в Сибирь, в 
Илимский острог, откуда смог вернуться в 
столицу лишь в 1801 году.

 деревне Вереле (современная Вяряля) за-
ключен Верельский мир между Россией и Швецией. Одной 
из причин взаимных уступок стала трагедия, случившаяся  
28 июня. В день восшествия на престол императрицы Екатери-
ны принц Нассау-Зиген решил напасть на шведов, закрыв все 
входы в Роченсальмский пролив, и истребить неприятельский 
флот. Но неожиданно начался шторм, суда были не в состоя-
нии держаться на веслах и бросили якоря. Но штормовые волны 
были такой силы, что срывали якоря, переворачивали корабли 
и люди безуспешно пытались спасаться на шлюпках. Шведы 
осыпали их ядрами из глубины бухты, где ветер был намного 
слабее и позволял работать артиллерии. Так, в борьбе с непо-
годой и под артобстрелом вся флотилия Нассау погибла. Сам 
адмирал едва спасся. Урон был громадный: потеряно 54 судна, 
из них пять фрегатов. Человеческие потери измерялись 10 ты-
сячами, из них 6000, подобранных на островах и на обломках 
судов в воде, попало в плен. 

По Верельскому мирному договору границы Швеции с 
Россией оставались неизменными; Швеция отказалась от союза 
с Турцией, а Россия уже не могла вмешиваться во внутренние 
дела Швеции (как прежде по Ништадтскому и Абоскому мир-
ным трактатам). Швеции разрешалось беспошлинно закупать 
хлеб в прибалтийских портах. 

России необходимо было как можно скорее завершить во-
енные действия, так как формировалась широкая антирусская 
коалиция. 

 войсками, окружившими 
Измаил, передано Александру Васильеви-
чу Суворову. Турецкий гарнизон там, со-
гласно победной реляции, насчитывал 
35 тысяч человек. Под командованием 
Суворова находилось 31-тысячное 
войско. Два раза уже русская ар-
мия пыталась овладеть этой кре-
постью, но неприступность её 
была очевидна. Изучив под-
ступы к ней и её укрепления, 
Суворов доносил Потёмкину: 



«Крепость без слабых мест». Действительно, окружённая зем-
ляным валом высотой восемь метров, заполненным водой рвом 
глубиной до десяти и шириной двенадцать метров, она имела в 
плане форму тре угольника, две стороны которого имели общую 
протяжённость семь километров, а южная сторона примыкала к 
Килийскому рукаву Дуная. Когда-то, в древние времена, на ме-
сте Измаила стоял город Антифалу, основанный греками. Позже 
римский император Траян построил здесь крепость Смирнис, ко-
торую местное население называло по-своему – Смил. В начале 
XVI века крепость захватили турки, перестроили её на свой лад 
и переименовали в Ишмасль, что означает в переводе на русский 
язык – «услышал бог». Теперь Измаил вмещал целую полевую 
турецкую армию. 

Суворов послал в Измаил ультиматум: «…Магмет Паше 
Айдозле, командующему в Измаиле; ...соблюдая долг челове-
чества, дабы отвратить кровопролитие и жестокость… требую 
сдачи города без сопротивления… о чём и ожидаю от сего двад-
цать четыре часа решительного от вас уведомления… В против-
ном же случае поздно будет… когда не могут быть пощажены… 
(не только мужчины) и самые женщины и невинные младенцы 
от раздражённого воинства… и за то, как вы и все чиновники 
перед богом ответ дать (будете) должны». Но комендант кре-
пости решительно отверг требование о сдаче: «Скорее Дунай 
остановится в своём течении и небо упадёт на землю, чем 
сдастся Измаил», и советовал Суворову «…убираться поскорее, 
если они не хотят умереть от холода и голода». 

Перед самым штурмом Суворов направил в Измаил ещё 
одно предупреждение: «Получа… ответ… (с отказом о сдаче), 
ещё даю вам сроку сей день до будущего утра на размышле-
ние». С рассветом русская артиллерия начала обстрел крепости, 
который продолжался два дня.

По сигналу первой ракеты войска без шума выступили на 
исходные позиции. А в четыре утра девять штурмовых колонн, 
по три с каждой стороны крепости, двинулись на штурм. Ли-
манская флотилия под командованием адмирала де Рибаса ата-
ковала приречную сторону крепости. Высадка десанта, несмо-
тря на темноту и сильный огонь противника, и последующая 
атака береговых укреплений были проведены успешно.

Связывая лестницы между собой и подставляя 
их к валу, атакующие взбирались вверх на 



бастионы под ураганным огнём турок. Потери были огромные. 
С обеих сторон били сотни орудий. С рассветом русские войска 
овладели валом и открыли крепостные ворота. До 16 часов шли 
бои внутри крепости. 

Весь турецкий генералитет был уничтожен. Гарнизон 
крепости потерял более 26 тысяч убитыми. Измаил был забит 
трупами. «…Век не увижу такого дела. Волосы дыбом стано-
вятся…» – писал Кутузов своей жене, став комендантом кре-
пости.

В «непобедимом» Измаиле были взяты огромные трофеи: 
все 265 пушек, 364 знамени, 42 судна, 3 тысячи пудов поро-

ха, около 10 тысяч лошадей, а войскам досталась добыча в  
10 миллионов пиастров.

«Не было крепче крепостей, обороны отчаян-
ней, чем Измаил, только раз в жизни можно пу-

скаться на такой штурм», – писал в донесении 
Суворов.

Во время штурма Измаила всё время 
на виду атакующих находился и Михаил 

Илларионович Кутузов. Неприступная турец-
кая крепость была взята. В победной реляции  

А.В. Суворов-Рымникский дал действиям Кутузова 
самую высокую оценку, назначив командира бугских 

егерей комендантом поверженной турецкой крепости. Миха-
ил Илларионович Голенищев-Кутузов за Измаил был произ-
веден в генерал-поручики.

о связи вещей во вселенной...», так назывался вышед-
ший в свет труд Андрея Михайловича Брянцева.

 Следующая книга профессора кафедры логики и метафи-
зики Московского университета называлась «Слово о всеобщих 
и главных законах природы...»

 появился журнал мод. 
Ежемесячный журнал «Магазин Английских, Французских 

и Немецких новых Мод» начал выходить в Москве.
О русских модах было написано следующее: «Кавалеры в 

Москве и Петербурге носят суконные фраки разных цветов с 
длинным лифом и со стальными пуговицами; ...в употреблении 
также для фраков шелковые, полосатые материи и английские 
полусукна; на шее косыночки из лино, батисту или кисеи, об-
шитые кружевом, или вышитые по краям разными шелками, 
повязываются оне бантом напереди с распущенными концами; 
жилеты шитые по канифасу белым и разноцветными шелка-
ми; исподнее платье из английской шелковой или нитяной ма-
терии с узенькими полосочками».

 русскими войсками князь Николай 
Васильевич Репнин получил 23 июня 1791 года известие, что 
турецкие войска вновь собираются в районе города Мачина на 
правом берегу Дуная.



Николай Васильевич решил переправиться через Дунай и 
нанести удар первым. То есть атаковать турок прежде, нежели 
они укрепятся в лагере. Великий визирь Юсуф-паша имел под 
своим командованием примерно 80 тысяч войск.

Стратегический замысел Репнина строился сочетанием об-
ходного маневра и атакой с фронта. Всё это должно было ошело-
мить противника. Совершив ночной марш четырьмя колоннами, 
русские войска на рассвете развернулись и начали наступление. 

И замысел Репнина удался – в шестичасовом сражении про-
тивник был разбит. 

На отряд Михаила Илларионовича Кутузова была возложена 
самая трудная задача – обойти правый фланг турок. И здесь Куту-
зов проявил свое выдающееся военное дарование. Не придержи-
ваясь малоподвижных линейных построений, а искусно маневри-
руя, он смело и решительно атаковал правый фланг турок. 

Проиграв Мачинское сражение, войско великого визиря об-
ратилось в бегство, оставив победителям 35 орудий и походный 
лагерь огромной султанской армии. За такую «знатную» победу 
генерал-поручик М.И. Голенищев-Кутузов был награжден оче-
редным орденом Святого Георгия, полководческой 2-й степени.

Главнокомандующий русскими войсками князь Репнин до-
носил в Санкт-Петербург: «Расторопность и сообразительность 
генерала Кутузова превосходят всякую мою похвалу…» Русские 
потери в Мачинском сражении составили 141 человек убитыми 
и 300 ранеными, несмотря на то, что Репнину противостояло бо-
лее чем восьмидесятитысячное неприятельское войско. 

Ошеломленный поражением, визирь уже на следующий 
день прислал к Николаю Васильевичу Репнину парламентеров, 
подписавших предварительные условия мира. 

Так сражение при Мачине стало последним крупным сра-
жение Русско-турецкой войны 1878–1891 годов.

Последним сражением этой войны на море стала победа 
русского флота под командованием контр-адмирала Фёдора Фё-
доровича Ушакова у мыса Калиакрия близ Варны.

В этом сражении Фёдор Фёдорович ещё раз проявил себя как 
создатель новой морской тактики. Главными тактическими приёма-
ми Ушакова стали: сближение с эскадрой неприятеля, чтобы каждое 
ядро попадало точно в цель, стремительная и внезапная атака в по-
ходном порядке, нанесение главного удара по флагманским кора-
блям врага, выделение резерва («эскадры кайзер-флага»), предназна-
чавшейся для решающей атаки противника; сочетание прицельного 
артиллерийского огня с короткого расстояния с быстротой маневра; 
решительное и неотступное преследование неприятеля.

 в свет книга «русского Колумба» Григория Ивано-
вича Шелехова. Книга, увидевшая свет в Петербурге, называ-
лась «Странствование российского купца Григория Шелехова в  
1783 г. из Охотска по Восточному океану к Американским берегам, 
с обстоятельным уведомлением об открытии новообретенных им 
островов Кыктака и Адюгнака и пр. 2 ч. с чертежом и с изображе-
нием самого мореходца и найденных им диких людей».



 смерти светлейшего князя и фельдмаршала Григо-
рия Александровича Потёмкина до сих пор остается тайной. 
Граф Сегюр писал о нем: «Никогда еще ни при дворе, ни на 
поприще гражданском или военном не бывало царедворца бо-
лее великолепного и дикого, министра более предприимчивого 
и менее трудолюбивого, полководца более храброго и вместе с 
тем нерешительного». 

По преданию, Екатерина II обратила особое внимание на 
Григория Потемкина потому, что он очень смешно шевелил 
ушами и умел подражать голосам ближайших сподвижников им-
ператрицы, что было просто уморительно видеть. Впрочем, он 
выполнял различные поручения царицы и, наверное, лишь в сво-
бодные минуты, к ее радости, шевелил ушами. В марте 1774 года 
он стал генерал-адъютантом государыни и её фаворитом. Есть в 
отношениях Екатерины и Потемкина одна тайна: возможно, он 
был удален от ложа императрицы сразу после того… как стал ее 
законным мужем. 

По мнению некоторых историков, после пары лет любви 
между ними был заключен своеобразный «пакт о сотрудниче-
стве» с предоставлением друг другу полной свободы. Но при 
этом связь их была нерасторжима, Екатерину и Потемкина свя-
зывали дела поважнее амурных. Оба тянули тяжкий воз импер-
ских дел, занимались «государственным хозяйством». Причём 
ясно, что без Потемкина в этой упряжке государев воз ехать не 
мог. Все остальное не так уж важно. В военном деле Потемкин 
провел некоторые рациональные реформы: уничтожил пудру, 
косички и букли, ввел лёгкие сапоги.

Потёмкин затеял грандиозное, невиданное со времен Петра 
дело. На юге он открыл для себя Новороссию – отвоеванное 
у турок Северное Причерноморье. Он руководил и военными 
действиями, и грандиозной стройкой по берегам Чёрного моря. 
В Новороссии и Тавриде (Крыму) он словно нашёл свою новую 
родину. И той земле он отдал свое сердце. Его сердце останови-
лось прямо в степи. Единственно, о чем он попросил сопрово-
ждающих, – вынести его из коляски, так как он хочет умереть в 
поле. Над его телом сверкали яркие звезды юга, ставшего благо-
даря ему русским. Тело светлейшего даже не повезли в Петер-
бург, а похоронили в Херсоне.

Существовало три версии 
смерти: первая – светлейший 
был отравлен новым фаворитом 
Екатерины князем Платоном 
Александровичем Зубовым. Зу-
бов появился при дворе благо-
даря Н.И. Салтыкову, которого 
впоследствии стремился вытес-
нить со службы, чтобы получить 
место генерал-фельдмаршала. 
С 1789 года Зубов становится 
лицом, близким к императрице 
Екатерине II; из поручиков кон-



ной гвардии быстро производится в высшие чины, получает 
графское достоинство и громадные поместья, заключавшие в 
себе десятки тысяч душ. После смерти Потемкина, при котором 
Зубов не играл видной роли в государственных делах, значе-
ние Зубова с каждым днем увеличивается; на него переходят 
многие из тех должностей, которые прежде занимал Потемкин, 
он назначается генерал-фельдцейхмейстером, новороссийским 
генерал-губернатором, начальником Черноморского флота. Зу-
бов получает княжеское достоинство и громадные поместья в 
новоприсоединенных польских областях.

Вторая версия – болезнь («перемежающаяся лихорадка»). 
Перемежающая лихорадка (febris intermittis) характеризуется 
быстрым, значительным повышением температуры, которое 
держится несколько часов, а затем сменяется быстрым её па-
дением до нормальных значений. Перемежающаяся лихорадка 
особенно типична для малярии. 

Третья версия – «причиной смерти был упадок духа, по-
терянность и ипохондрия».

 впервые созданы жандармские команды, которые 
выполняли обязанности военной полиции. Пока только в Гатчи-
не, в войсках наследника престола Павла Петровича.

зачитывались повестью Ни-
колая Михайловича Карамзина «Бедная Лиза».

Героиня повести Николая Михайловича Карам-
зина «Бедная Лиза» утопилась в пруду близ Симо-
нова монастыря. Незадолго до того монастырь был 
закрыт.

Повесть имела огромный успех. Вошли в моду 
пикники на берегу пруда, который стал называться 
Лизин пруд. 

По Москве ходила эпиграмма:

В пруд бросилась Ерастова невеста.
Топитесь, девушки, – в пруду довольно места.

 и доставленного в Петербург Николая Ива-
новича Новикова Екатерина II считала реальным главой масон-
ского заговора. Слова «заговор» и «масоны» стали самыми рас-
пространёнными после французской революции. А страх перед 
всякого рода революционерами – навязчивым. Перед доставкой 
Новикова в Петербург Екатерина II, например, распорядилась 
поймать французского отравителя, якобы посланного убить её. 
Поскольку в марте скоропостижно скончался император Лео-
польд II и был убит заговорщиками шведский король Густав III, 
поползли слухи, что это дело рук французских революционе-
ров, стремящихся перебить всех монархов Европы. 

Теперь она самолично определила, что Новиков, как ма-
сон и заговорщик, «по силе законов» достоин смертной каз-
ни. Но, «следуя сродному нам человеколюбию», заменила 



казнь пятна дцатилетним заключением в Шлиссельбург скую 
крепость. 

На его содержание был положен 1 рубль в сутки. Узнику 
были запрещены прогулки и бритье бороды. Более 18 656 книг, 
изданных Новиковым, было сожжено на Болотной площади.

определила для Николая Ивановича Но-
викова наказание в виде пятна дцатилетнего заключения в 
Шлиссельбург скую крепость после ознакомления с материала-
ми допросов. 

В советские годы в литературе утвердилось точка зрения, что 
«Новиков пострадал очень сильно, конечно же, не за масонство», 
а за какие-то другие проступки. Но в обвинительном заключении 
первым пунктом значится именно масонство. Екатерина II обви-
няла масонство в организации «тайных сборищ» со своими «хра-
мами, престолами и жертвенниками». «Ужасные, – констатирует 
Екатерина II, – совершались там клятвы с целованием креста и 
Евангелия, которыми обязывались и обманщики и обманутые 
вечной верностью и повиновением ордену Злато-розового креста 
с тем, чтобы никому не открывать тайны ордена». 

Вторым пунктом обвинения значится подчиненный харак-
тер московских масонов «чертогу Брауншвейгскому мимо за-
конной и Богом учрежденной власти». 

Третьим – «тайные переписки по масонской линии с прин-
цем Гессен-Кассельским и с прусским министром Вельнером». 

Четвёртый пункт обвинения заключается в том, что мо-
сковские масоны «употребляли разные способы хотя вообще 
к уловлению в свою секту известной по их бумагам особы (то 
есть Павла Петровича. – А.М.). В сем уловлении, так и в упо-
мянутой переписке Новиков сам признал себя преступником». 
Косвенным доказательством принадлежности Павла Петровича 
к братству вольных каменщиков, как считают некоторые истори-
ки, могут служить его масонские портреты со всеми орденскими 
регалиями на фоне статуи богини Астреи. Два из них находятся 
в Москве и один в Стокгольме. Не исключено, впрочем, что, как 
полагают некоторые исследователи, портреты эти могли быть 
написаны уже после смерти Павла Петровича по заказу самих 
масонов и, следовательно, в таком случае никакой доказательно-
сти не имеют. Сохранилось предание, что во время заграничной 
поездки Павла Петровича, начавшейся осенью 1781 года, могло 
состояться еще одно масонское посвящение Павла Петровича. 
Случилось это якобы в Вене в 1782 году.



Пятый пункт обвинял масонов в издании «непозволитель-
ных, развращенных, противных закону православному книг» и 
заведении тайной типографии. 

Шестой и последний пункт содержал обвинения в практике 
насаждения в ордене непозволительных с православной точки 
зрения масонских ритуалов и обрядов.

Печальную участь Николая Ивановича разделили его уче-
ник врач Михаил Иванович Багрянский и крепостной слуга. 
Позднее возникла легенда о том, что Багрянский последовал за 
Новиковым добровольно. Но сам Багрянский это отрицал, в ар-
хивных источниках указывается, что он отбывал заключение «за 
перевод развращенных книг». В течение всего четырехлетнего 
заключения Новиков и Багрянский находились в одной камере 
№ 9 в нижнем этаже крепости.

Жестоко поплатились за свою причастность к масонскому 
ордену М.И. Невзоров и В.Я. Колокольников, которых допраши-
вали так усердно, что оба они оказались вскоре в психиатриче-
ском отделении Обуховской больницы. 

 свет первый путеводитель по Москве. Книга, подго-
товленная Львом Максимовичем называлась «Путеводитель к 
древностям и достопамятностям Московским руководствующий 
любопытствующего...»

Выпустила первый путеводитель типография Московского 
университета. 

 как было получено известие о казни Людовика 
XVI, Екатерина II издала указ о том, что всем находящимся в 
России французам надлежало подписать клятвенное обещание, 
что они ничего общего не имеют с «правилами неистовыми» и 
признают «злодеяние, учиненное сими извергами над королев-
скою особою во всем том омерзении, каковое оно возбуждает во 
всяком добром гражданине». В случае отказа от клятвы францу-
зов выселяли из России. 

Русским подданным запрещено ездить во Францию. Со-
жжены французские книги. При дворе объявлен 6-недельный 
траур. 

Екатерина II приказала отобрать и уничтожить привезенные 
в Москву на продажу французские календари «с новым счисле-
нием годового времени». 

Календарь революционной Франции отменил и эру «от 
Рождества Христова», и обычай праздновать Новый год 1 ян-
варя, и прежние названия месяцев, и семидневную неделю. Но-
вый отсчет времени начинался со дня уничтожения монархии и 
провозглашения Республики (по григорианскому календарю это 
случилось 22 сентября 1792 года). Поскольку год был високос-
ным, то из-за лишнего дня это число совпало с осенним равно-
денствием, которое обычно приходится на 23 сентября. Такое 
совпадение рождения Республики с астрономическим событием 
авторы календаря и взяли за отправную точку. И постановили: 
началом каждого следующего года впредь считать полночь того 



дня, на который по парижскому времени приходится осеннее 
равноденствие. 

В 12 месяцах нового календаря было по 30 дней, которые 
разделялись не на недели, а на 10-дневки – декады. Последний 
день декады был выходной. Месяцы группировались по вре-
менам года, которые революционеры не переименовывали. Но 
каждый месяц получил новое имя – их посвятили не богам или 
императорам, а явлениям природы, причем названия месяцев 
одного времени года имели одинаковые окончания.

 гонения на духоборцев, одну из групп духовных 
христиан. Название духоборцы или духоборы, употреблённое 
впервые екатеринославским православным епископом Амвро-
сием, стало использоваться с 1785 года, до этого времени разные 
духоборческие группы имели свои собственные наименования. 

Первоначально слово духоборцы означало «борцы с Духом» 
и имело осуждающий оттенок. Однако позже сами духоборцы 
приняли это наименование и стали трактовать его как «борцы за 
Дух», «борцы за одухотворение омертвевшей веры». Духоборцы 
не признают Библию. Письменного учения у них нет, существует 
лишь устное предание, которое называется «Животной книгой». 
«Животная книга» состоит из вопросов и ответов, касающихся 
вероучения, псалмов и стихов. Родители обучают «Животной 
книге» своих детей в возрасте от 6 до 15 лет, и это считается 
крещением. Бог, в понимании духоборцев, не разделён с челове-
ком. Они говорят: «Есть Бог, – Он есть дух. Он в нас – мы есьмы 
Бог». Троица, по их учению, это Свет (Бог Отец), Живот, т.е. 
Жизнь (Бог Сын) и Покой (Святой Дух). Каждый человек памя-
тью подобен Богу Отцу, разумом – Богу Сыну, волей – Святому 
Духу. Духоборцы также считают, что отцом любой человеческой 
души является только Бог, а матерью – только природа. Поэтому 
дети у них зовут своих родителей по имени или старичком и ста-
рушкой (мать также – няней), а муж и жена называют друг друга 
сестрой и братом. Существуют по сей день.

 митрополит Гавриил издал переве-
денный на русский язык Паисием Величковским «Добротолю-
бие» – свод святоотеческих греческих творений, энциклопедию 
аскетизма. Паисий Величковский был православным монахом, 
затем архимандритом Нямецкого монастыря в Молдавии. 

Приобрел широкую известность своими переводами на 
русский язык греческих отцов Церкви (Исаака Сирина, Феодора 
Студита, Григория Паламы, Максима Исповедника и мн. др.). 
Канонизирован Русской православной церковью в 1988 году. 

Историки христианства утверждают, что трудно найти дру-
гую духовную книгу, вышедшую в свет в течение последних не-
скольких столетий, которая бы оказала столь значительное влия-
ние на весь христианский мир, как «Добротолюбие».

 строительство в Москве Голицынской больницы. 
Больница возводилась по завещанию князя Д.М. Голицына, 



который выделил на ее учреждение село в 713 душ, 920 тысяч 
рублей и свою картинную галерею. Выполняя волю покойного 
брата, А.М. Голицын начал постройку здания больницы возле 
Донского монастыря по проекту архитектора М.Ф. Казакова. 
Заказчики задумали его как мемориальное сооружение в честь 
рода Голицыных, а зал больничной церкви должен был стать фа-
мильной усыпальницей. Главное трехэтажное здание отделено 
от улицы большим парадным двором. По сторонам двора рас-
положены двухэтажные корпуса. Главный дом Казаков предна-
значил для приемных и общих помещений больницы. Основная 
часть больничных палат размещалась в боковых корпусах, по 
сторонам парадного двора.

Больница находилась «под протекцией» императрицы, на 
содержание больницы должны были идти средства из Воспита-
тельного дома. 

После постройки она была одной из лучших больниц в 
Европе. При ней были созданы богадельня для неизлечимых 
больных, первая в Москве общедоступная картинная галерея, 
открыты фельдшерская школа для детей крепостных и родиль-
ный приют.

Хор больничной церкви являлся одним из крупнейших пев-
ческих коллективов города.

Аптека Голицынской больницы до XX века являлась един-
ственной больничной аптекой в Москве, которая пользовалась 
правом свободной продажи лекарств населению.

 провозглашения в Краковской Ратуше в марте 1794 года 
«Акта восстания граждан» началось польское восстание под ру-
ководством Тадеуша Костюшко. 

Вспыхнувшее следом восстание в Вильно завершилось ча-
стичным уничтожением русского гарнизона. В Вильне и Варша-
ве прошли казни прорусски настроенных сановников. Были по-
вешены также оба великих гетмана: и коронный, и литовский. 

Прусские части совместно с русскими разбили войска Ко-
стюшки под Щекоцином (Щекоцинами). 

Брат польского короля, последний примас (Глава церкви) 
Речи Посполитой Михаил Понятовский, не желая кончить жизнь 
на виселице, принял яд. 

Летом русские войска заняли Вильно. 
А осенью под ударами Александра Васильевича Суворо-

ва пала Варшава. Русская армия вступила в польскую столицу. 
Рассказывали, что накануне вступления в Варшаву А.В. Суво-
ров распорядился: «У генерала Н. взять позлащенную карету, 
в которой въедет Суворов в город. Хозяину кареты сидеть на-
супротив, смотреть вправо и молчать, ибо Суворов будет в раз-
мышлении». 

Польский король Станислав II Август Понятовский подпи-
сал акт об отречении от престола. С небольшим двором он был 
отправлен в Гродно. Речь Посполитая не только практически, 
но и юридически прекратила существование. К России отошли 
Литва, Курляндия, Западные Украина и Белоруссия. 



После присоединения Курляндии последний герцог Кур-
ляндский Пётр Бирон получил денежную компенсацию и уехал 
в Германию.

 пятая ревизия (перепись населения. – А.М.), насчи-
тавшая 18,6 миллиона душ мужского пола. 

Численность всего населения России составила 36 миллио-
нов человек. За годы правления Екатерины численность населе-
ния возросла на 14 миллионов. 

 Иван Иванович Дмитриев написал драматическую по-
эму «Ермак» – первый в русской поэзии опыт романтической 
трактовки национально-исторического сюжета.

объявила приближенным о желании «устра-
нить сына своего Павла от престола, ссылаясь на его нрав и не-
способность». Приближенные не одобрили намерения импера-
трицы. 

 решение об открытии первой государственной об-
щедоступной библиотеки. Указ о создании в Санкт-Петербурге 
Императорской Публичной библиотеки Екатерина подписала  
16 мая 1795 года. 

Ныне – Российская национальная библиотека. 

 утвержден мундир для преподавателей и чинов-
ников императорской Академии художеств в Петербурге. Указа-
но, чтобы «отныне впредь все чины императорской Академии 
художеств... имели мундиры малинового цвета с черной под-
кладкой и такими же бархатными отворотами с золотыми 
петлицами по приложенному... рисунку».

 в свет русская кулинарная книга «Словарь поварен-
ный, приспешничий, кандиторский и дистиллаторский» Васи-
лия Алексеевича Левшина. 

Тульский помещик, секретарь Вольного экономического 
общества Василий Алексеевич Левшин под конец жизни был в 
Белеве судьей.

«Словарь» состоит из разделов: поварня Русская, Берлин-
ская, Австрийская, Богемская и Саксонская, поварня Мещанская 
и Новая. Каждый из них включает в себя главы «до кандитора», 
«до дистиллатора». Автор вынужден был признать, что «све-
дения о русских блюдах почти совсем истребились» и поэтому 
«нельзя уже теперь представить полного описания русской по-
варни, а должно удовольствоваться только тем, что еще можно 
собрать из оставшегося в памяти, ибо история русской поварни 
никогда не была предана описанию».

Вообще, Василий Алексеевич автор многих книг. Среди 
написанных им в том числе «Словарь коммерческий, содержа-
щий познание о товарах всех стран, и названиях вещей главных 
и новейших, относящихся до коммерции, также до домострои-



тельства; познание художеств, рукоделий, фабрик, рудных дел, 
красок, пряных зелий, трав, дорогих камней и проч.», «Ручная 
книга сельского хозяйства всех состояний», «Полное настав-
ление, на гидростатических правилах основанное, о строении 
мельниц каждого рода: водяных, также ветром, горячими па-
рами, скотскими и человеческими силами в действие приво-
димых», «Книга для охотников до звериной, птичьей и рыбной 
ловли», «Карманная книжка скотоводства», «Красильщик, или 
Настоятельное наставление о искусстве крашения сукон, разных 
шерстяных, шелковых, хлопчатобумажных и льняных тканей, 
пряжи и проч.».

Через несколько лет после выхода «Словаря» Левшин про-
должил кулинарную тему, написав книги «Русская поварня или 
наставление о приготовлении всякого рода настоящих русских 
кушаньев и о заготовлении в прок разных припасов», «Повар 
королевский или новая поварня, приспешная и кандиторская 
для всех состояний; с показанием сервирования стола от 20 до  
60-ти и больше блюд и наставлением для приуготовления раз-
ных снедей».

 что дату смерти императрицы предсказал зна-
менитый монах Авель. День смерти Екатерины II был назван им 
с удивительной точностью за год до её кончины. Царица, услы-
шавшая год и месяц своей смерти, впала в истерику и велела 
отправить монаха в каземат Петропавловской крепости. 9 марта 
1796 года «опасного государственного преступника» определи-
ли в секретную камеру № 22 на пожизненное заключение. Пред-
сказание скоро сбылось. 5 ноября императрицу поразил удар, и 
она скончалась на следующий день, в полном соответствии, как 
утверждали современники, с предсказанием Авеля.

Еще в 1792 году Екатерина II завещала похоронить себя в 
Александро-Невском монастыре (если преставится в Петербур-
ге), в Донском (если преставится в Москве), и т.д. Еще в 1778 году 
она составила для себя следующую эпитафию:

«На Русский трон взойдя, желала она добра
И сильно желала дать своим подданным Счастье, Свободу 

и Благополучие.
Она легко прощала и никого не лишала свободы.
Она была снисходительна, не усложняла себе жизнь и была 

веселого нрава.
Имела республиканскую душу и доброе сердце. У неё 

были друзья.
Работа была для неё легка, дружба и искусства несли ей 

радость».
Воля её была нарушена. 19 ноября повелением императора 

Павла Петровича извлечено для перезахоронения тело импера-
тора Петра III, погребенного в Александро-Невском монастыре 
за 34 года до того. 

5 декабря оба гроба отвезли в Петропавловский собор. Объ-
явлено, что хоронят не Екатерину II, а императора Петра III и его 
жену Екатерину Алексеевну. 



н вступил на российский престол  
6 ноября 1796 года после смерти ма-
тери – императрицы Екатерины II.

Павел был сыном наследника 
престола Петра III Федоровича и 
великой княгини Екатерины Алек-
сеевны, будущей Екатерины II. Он 
родился 20 сентября 1754 года 
в Петербурге. После того как в 
1762 году был убит его отец и 
мать провозгласила себя импе-
ратрицей, Екатерина делала всё 
возможное, чтобы не допустить 
Павла к трону.

Особенно отношения ма-
тери и сына обострились после 
того, как Павел достиг совер-

шеннолетия и должен был занять пре-
стол, о чём Екатерина говорила и в 1762 году, после совершения 
государственного переворота. 20 сентября 1772 года, в день его 
совершеннолетия, многие были уверены, что Екатерина при-
влечёт к управлению страною законного наследника. Но этого, 
разумеется, не случилось. Павлу пришлось запастись терпени-
ем. Мать, по сути, удалила его от двора и от столичных дел, 
поселив в Павловске, а затем в Гатчине. 

Взойдя на престол в возрасте сорока двух лет, император 
первыми же шагами продемонстрировал, что не будет продол-
жать начинания матери, а собирается вести свою политику. Так 
сразу же были освобождены многие из тех, кого Екатерина по-
садила в тюрьмы и отправила в ссылку.

Освобожден из Шлиссельбургской крепости Н.И. Новиков, 
который немедленно уехал в свою деревню. Из ишимской ссыл-
ки в Петербург возвращён А.Н. Радищев. 

Павел разрешил находившимся в опале князю Н.Н. Трубец-
кому и И.П. Тургеневу вернуться в Москву, причём последний 
был даже пожалован должностью директора Московского уни-
верситета. 

Дарована свобода польским пленным, находившимся под 
арестом с 1794 года.

А от тех, кого Екатерина возвысила, Павел избавлялся. Так 
княгине Екатерине Романовне Дашковой, президенту Россий-
ской академии и Петербургской академии наук, было предписа-
но удалиться в её имение Троицкое и «предаться воспоминани-
ям о 1762 годе». 

Конечно, неприятие всего, что было связано с именем ма-
тери и особенно Потёмкина, порой принимало крайние фор-



мы. Так, например, Таврический дворец в Петербурге, один из 
самых блистательных дворцов столицы, император передал в 
распоряжение Конногвардейского полка для устройства в нём 
конюшни и манежа. В центральном зале дворца – в зале, с ко-
торым в ХVIII веке не могло сравниться по монументальности 
ни одно дворцовое помещение, – были устроены стойла для 
коней.

Был превращён в казармы и огромный каменный Екатери-
нинский дворец. Император Павел приказал поместить в нём 
четыре батальона Московского гарнизонного полка и назвать 
Екатерининскими казармами. По повелению Павла I в Херсоне 
разрушен склеп, где был похоронен Г.П. Потемкин. Гроб с по-
койным зарыт в землю. 

не любимому ею сыну досталось 
тяжёлое наследство: дефицит бюджета и расстройство 

денежного обращения, порожденные безудержным 
печатанием ассигнаций. Павел I так охарактеризо-
вал финансовое состояние страны: «По вступлении 
нашем на всероссийский императорский престол, 
входя по долгу нашему в различные части госу-
дарственного управления, при самом начальном их 

рассмотрении увидели мы, что хозяйство государ-
ственное, невзирая на учиненные в разные времена 

умножения доходов, от продолжения чрез многие годы 
беспрерывной войны и от других обстоятельств, о которых, 

яко о прошедших, излишним почитаем распространяться, под-
вержено было крайним неудобностям. Расходы превыша-
ли доходы. Недостаток год от году возрастал, умно-
жая долги внутренние и внешние; к наполнению 
же части такого недостатка заимствованы были 
средства, больший вред и расстройство за со-
бой влекущие». Павел начал бороться в Рос-
сии с инфляцией своими методами: император 
приказал демонстративно сжечь на площади 
перед Зимним дворцом свыше пяти миллио-
нов рублей в бумажных ассигнациях, а взамен 
переплавить в серебряную монету дворцовые 
сервизы.

Павел прекрасно понимал, что «пустые» дензнаки вы-
пускать нельзя, и потому переходит на стабильную монету – се-
ребряный рубль. Павел I издал манифест, устанавливавший вес 
и пробу серебряного рубля. Этот стандарт будет действовать в 
стране более ста лет, до 1915 года. 

Петрович получил императорский титул, состоящий 
из 51 географического названия. Он звучал так: «Мы, Павел 
первый, Император и Самодержец Всероссийский: Московский, 
Киевский, Владимирский, Новгородский, Царь Казанский, Царь 
Астраханский, Царь Сибирский, Царь Херсонеса-Таврического, 
Государь Псковский и Великий князь Смоленский, Литовский, 



Волынский и Подольский, Князь Естляндский, Лифляндский, 
Курляндский и Семигальский, Самогицкий, Корельский, Твер-
ский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарских и иных; Го-
сударь и Великий князь Нова-города Низовския земли, Чер-
ниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, 
Белоозерский, Удорский, Обдорский, Кондийский, Вишепский, 
Мстиславский и всея Северныя страны. Повелитель и Государь 
Иверския земли, Карталинских и Грузинских Царей и Кабар-
динския земли. Черкасских и Горских Князей и иных Наслед-
ных Государь и Обладатель; Наследник Норвежский, Герцог 
Шлезвиг-Голштинский, Стормарнский, Дитмарсенский и Оль-
денбургский, Государь Еверский и Великий Магистр Держав-
ного Ордена Святого Иоанна Иерусалимского и прочая, и про-
чая, и прочая».

Став носителем этого титула, Павел начал проводить во-
енную реформу. Военная реформа Павла была жёсткой, но 
необходимой. Ещё в Гатчине родилась самая современная по 
тем временам русская артиллерия, значения которой не все по-
нимали при екатерининском дворе. Ведь именно Павлу должна 
быть благодарна Россия за то, что сумела в 1812 году достойно 
ответить артиллеристу Бонапарту. 

В 1797 году Павел приказал явиться в полки фиктивным, с 
пелёнок зачисленным недорослям и потребовал списки «неслу-
жащих дворян». В отставку были отправлены 7 фельдмаршалов, 
300 генералов и огромное число старших офицеров. В одной 
только конной гвардии из списков был исключен 1541 фиктив-
ный офицер.

Канцлер Александр Андреевич Безбородко писал: «Нака-
нуне вступления Павла на престол из 400 тысяч солдат и рекрут 
50 тысяч было растащено из полков для домашних услуг и фак-
тически обращены в крепостных. В последние годы царствова-
ния Екатерины офицеры ходили в дорогих шубах с муфтами в 
руках, в сопровождении егерей или “гусар”, в расшитых золо-
том и серебром фантастических мундирах». Говоря об «офице-
рах с муфтами», Безбородко здесь имел в виду, конечно, не про-
стых русских офицеров, а гвардейцев, уже давно переставших 

быть элитой русской армии. Об этом же докладывали в свои 
столицы все европейские дипломаты. Посол Шве-

ции граф Стендиг сообщал своему королю: 
«Императорская гвардия, вне 



всякого сомнения, наихудшее войско в государстве». Всё начи-
нается с головы и поэтому цвет армии – гвардейцы, конечно же, 
медленно, но верно «заражали» своим изнеженным барством и 
офицеров действующей армии.

Павел I занял трон по праву, других законных претенден-
тов на престол не существовало, и потому он не считал нужным 
сохранять порядки, заведённые Екатериной. Положение распу-
стившихся офицеров резко ухудшилось: ни один полковник или 
генерал, не говоря уже о более низких чинах, не был застрахован 
от наказания. 

Нетрудно представить, что было бы с Россией, если бы 
французскому нашествию противостояла армия с муфтами в 
руках? 

 коснулись государственного управления, 
сословной политики и военных реформ.

 В области государственного управления Павел значительно 
усилил значение генерал-прокурора Сената, придав ему факти-
чески функции главы правительства, соединив их с функциями 
министров внутренних дел, юстиции и частично финансов. Был 
восстановлен ряд ранее ликвидированных Екатериной коллегий. 
Одновременно император стремился заменить коллегиальный 
принцип организации управления единоличным. Было создано 
министерство уделов, ведавшее земельными владениями цар-
ской семьи, а затем – министерство коммерции.

Павел I подписал указ о создании особого ведомства путей 
и дорог. Впоследствии это ведомство стало Министерством пу-
тей сообщения. Он создал фельдъегерскую службу – Фельдъе-
герский корпус при Кабинете Его императорского величества. 
Основная задача фельдъегерской службы – доставка особо 
важных государственных документов в любое место, в любое 
время. При Генеральном штабе организовано Депо карт, на базе 
которого позднее был создан Корпус военных топографов.

Павел решительно расправился с созданной Екатериной II 
системой местных учреждений: по новому распоряжению во 
всех центрах губерний выборные муниципалитеты заменены го-
родскими управами, а избранные представители – государствен-
ными чиновниками. Одновременно ряду национальных окраин 
империи, Прибалтике и Украине были возвращены некоторые 
традиционные органы управления.

Важным законодательным актом Павла I явился закон о 
порядке престолонаследия, действовавший в России вплоть до 
1917 года. 

Закон о передаче престола Петра I гласил, что император 
по своему выбору мог назначить преемника. Это давало по-
вод к разжиганию страстей в борьбе за власть. Закон, при-
нятый Павлом, существенно ограничивал свободу монарха в 
выборе преемника. Престол теперь должен был наследовать 
старший сын независимо от борьбы дворцовых партий и при-
дворной конъюнктуры. Для наследника престола введен ти-
тул «цесаревич».



В области сословной политики Павел предпринял ряд ша-
гов по наступлению на «дворянские вольности». Был объявлен 
смотр всем числящимся в полках офицерам, а не явившиеся 
были уволены в отставку. Были также серьезно ограничены 
привилегии для неслужащих дворян, а затем было приказано 
большинство из них определить на воинскую службу. 

Был введён порядок перехода с военной службы на граж-
данскую лишь с разрешения Сената. Не служившим государ-
ству дворянам было запрещено участвовать в дворянских выбо-
рах и занимать выборные должности. Кроме того, вопреки за-
конодательству Екатерины II в отношении дворян применялись 
телесные наказания. В то же время Павел старался ограничить 
приток в ряды дворянства недворян. Его основной целью было 
превратить русское дворянство в служащее сословие. 

Довольно радикальной была политика Павла I по отноше-
нию к крестьянству. За четыре года царствования он раздарил 
около 600 тысяч государственных крестьян, искренне полагая, 
что за помещиком им будет жить лучше. Произошло закрепо-
щение крестьян в области Войска Донского и в Новороссии, 
отменён введенный Петром III запрет на покупку крестьян вла-
дельцами не из дворян. Вместе с тем была запрещена прода-
жа дворовых и безземельных крестьян с молотка. Павел издал 
манифест о трёхдневной барщине, вводивший ограничения на 
эксплуатацию помещиками крестьянского труда и ограничивав-
ший их владельческие права.

Приход Павла к власти сопровождался милитаризацией 
жизни двора и Петербурга в целом. Были опубликованы три 
новых военных устава, составленных по прусскому образцу: 
один для пехоты, два для кавалерии. Учреждено казначейство. 
Одним из шагов на этапе военной реформы стало получение 
артиллерией особого управления. Император стремился умень-
шить в армии пьянство, разврат, игру в карты, то есть все, что 
он считал наследием екатерининского времени.

Радикально ломая все, что создала Екатерина II, лишь в об-
ласти внешней политики Павел I продолжил курс матери, и в 

первую очередь в деле борьбы с французской революци-
ей. При нём состоялись героические Итальян-

ский и Швейцарский походы русской 
армии под командованием Алексан-

дра Васильевича Суворова, во-
евавшей вместе с союзниками 
России против наполеоновской 
Франции.

 Павла к регла-
ментации всех сфер жизни об-

щества оборачивалось вмеша-
тельством в повседневную жизнь 

подданных. Так появились указы 
запрещавшие танцевать вальс, но-

сить круглые шляпы, «носить дамам 



через плечо разноцветные ленты на подобие кавалерских» и 
многое другое. В первые же дни восшествия на престол в окне 
нижнего этажа Зимнего дворца был установлен жёлтый ящик с 
прорезью – для жалоб и писем. 

После захвата Наполеоном Бонапартом острова Мальты 
Павел I издал манифест о принятии Мальтийского ордена 
под свое покровительство. С этого времени столицей Маль-
тийского ордена стал Санкт-Петербург. А вскоре состоялась 
торжественная церемония вступления Павла I в должность 
Великого магистра Мальтийского ордена (ордена св. Иоанна 
Иерусалимского). 

 рыцаря, у Павла появился свой замок – Ми-
хайловский. 1 февраля 1801 года, покинув Зимний дворец, им-
ператор Павел I перебрался в свой замок. Новая резиденция 
русского императора и магистра в Петербурге полностью напо-
минала рыцарскую крепость: со всех сторон она была окружена 
водой – Фонтанкой, Мойкой и специально вырытым рвом. Че-
рез реки и ров были перекинуты подъемные мосты. Кроме того, 
замок опоясывала каменная стена, вдоль которой стояли пуш-
ки. Фасад украшали многочисленные мраморные статуи и вазы. 
Перед южным входом в замок были построены два павильона-
кордегардии, в которых размещался караул замка.

Известно, что Павел говорил: «На том месте, где родился, 
хочу и умереть». Он родился в Летнем дворце Елизаветы, на 
месте которого и был поставлен Михайловский замок.

И его слова оказались пророческими: император Павел I был 
убит в ночь с 11 на 12 марта 1801 года в Михайловском замке. 

Павел I Петрович был женат дважды: первым браком в 
1773 году на немецкой принцессе Вильгельмине-Луизе Гессен-
Дармштадской, после принятия православия нареченной На-
тальей Алексеевной. Она умерла от родов в 1776 году. Второй 
брак был заключён в 1776 году с немецкой принцессой Софией-
Доротеей-Августой-Луизой Вюртембергской. В православии 
она был наречена Марией Федоровной. У них было десять де-
тей – четверо сыновей, в том числе будущие императоры Алек-
сандр I и Николай I, и шесть дочерей.

 Петрович, конечно же, знал, кто его мать. Но в том, кто 
же его истинный отец, он не мог быть твёрдо уверен. Версий 
в обществе по этому поводу было ровно столько, сколько по-
клонников имела на момент беременности Екатерина, а 
их, как известно, хватало. 

Сам Павел, тем не менее, несмотря на все эти 
сплетни, всегда именовал отцом Петра III. Хотя даже 
о нём знал очень мало. Тема при екатерининском дво-
ре являлась запретной, а потому сын не исключал 
мысли, что отец всё-таки жив и находится в одной 
из российских тюрем или монастыре. Как пишет 
Александр Сергеевич Пушкин, «по восшествии на 
престол первый вопрос государя графу Гудовичу 



был: “Жив ли мой отец?”». Кстати, тогда Павлу шёл уже пятый 
десяток. Даже один этот вопрос уже демонстрирует его отноше-
ния с матерью и о той изоляции, в которой держала своего сына 
Екатерина. 

Андрей Васильевич Гудович был адъютантом Петра III. Со-
храняя верность памяти императора, Андрей Васильевич, считав-
шийся одним из самых доверенных и верных друзей Петра III, от-
казался от предложения Екатерины II, сделанного после перево-
рота, остаться на службе и удалился в свою родовую деревеньку 
на Черниговщине. Поэтому, взойдя на императорский престол 
Павел тут же написал Андрею Васильевичу: «Сын платит долг 
Отца своего. Я никогда сего пред вами, Андрей Васильевич, не 
забывал. Сие исполняя, призываю вас к Себе. Будьте ко мне, как 
были к моему отцу. Вы можете думать, блогосклонен ли вам Па-
вел». 

Павел назначил генерала Ивана Васильевича Гудовича 
генерал-губернатором и командующим Кавказской линией.

 своей матери Екатерины Алексеевны Павел 
приказал извлечь для перезахоронения тело императора Петра III, 
погребённого в Александро-Невском монастыре за 34 года до 
того.

Затем было проведено «сокоронование» праха Петра III с 
телом Екатерины II. Процесс заключался в том, что из Нижней 
Благовещенской церкви Александро-Невского монастыря вы-
несли гроб императора Петра III и погрузили на лафет. Процес-
сия двинулась по Невскому проспекту. 

Впереди гроба шёл герой Чесмы граф Алексей Орлов, ко-
торый нёс на бархатной подушке императорскую корону. А за 
ним шла вся царская семья. Гроб с телом императора внесли в 
Зимний дворец и установили рядом с гробом Екатерины II. 

А уже затем состоялись похороны императора Петра III и 
Екатерины II. Оба гроба отвезли в Петропавловский собор. Объ-
явлено, что хоронят не Екатерину II, а императора Петра III Фе-
доровича и его жену Екатерину Алексеевну. 



 как бы два портрета Павла Петровича, рисую-
щих двух разных людей и императоров.

Первый официальный: традиционно для русской истории и 
литературы изображается не только, мягко говоря, самым урод-
ливым из русских царей, но ещё и злобным безумцем, поме-
шанным на прусском воинском уставе, способным отправить на 
каторгу в Сибирь любого подданного за случайно расстегнутую 
на мундире пуговицу. 

То есть официальный исторический портрет Павла I далёк 
от традиционного парадного портрета, где оригинал стараются 
обычно хоть как-то приукрасить. Здесь все наоборот. На портре-
те беспощадно  и жёстко подчеркнуты курносый нос, безумный 
глаз, твёрдый воротник прусского мундира. Некая карикатур-
ная поза маленького человечка, безнадежно старающегося вы-
глядеть выше ростом. Такого человека вроде бы трудно назвать 
умным, удачливым, да и просто способным на какие-то дела. 

«Слабое здоровье и небогатые от природы способности, 
частью неумение воспитателей, не позволили великому князю 
извлечь большой пользы из дававшихся ему уроков: образова-
ние не выработало в нём привычки к упорному труду, не дало 
прочных знаний и не сообщило широких понятий». Это типич-
ный рассказ о Павле конца XIX века, ничуть не смутивший тог-
дашнюю цензуру.

Как правило, официальная история отказывала Павлу в 
большом уме. 

Но стоит отойти от официальной истории и заглянуть в 
документы, письма, дневники, воспоминания современников, 
как становятся видны странные несоответствия официального, 
точнее того, что выдаётся за официальный портрет, и другого, 
неофициального, точнее, не тиражируемого. Один из воспита-
телей Павла, Семён Андреевич Порошин, честность которого 
никем не оспаривается, писал в своём дневнике: «Если бы Его 
Величество человек был партикулярный и мог совсем предаться 
одному только математическому учению, то бы по остроте своей 
весьма удобно быть мог нашим российским Паскалем». 

То есть всё было не так плохо, как принято считать.
Современники в своих воспоминаниях свидетельствовали: 

«Павел знал в совершенстве языки: славянский, русский, фран-
цузский, немецкий, имел некоторые сведения в латинском, был 
хорошо знаком с историей и математикой; говорил и писал весь-
ма свободно и правильно на упомянутых языках». Понятно, что 
для изучения перечисленных выше языков нужно быть и спо-
собным, и трудолюбивым человеком. Но уж точно не лишённым 
«привычки к упорному труду».

 были прекрасно осведомлены о сложных отно-
шениях Павла с матерью, а потому старались по возможности 
обходить острые углы. 

Европейцам, включая придирчивую заграничную прессу,  
Павел понравился. Газета «Меркур де Франс» писала: «Русский 
князь говорит мало, но всегда кстати, без притворства и смуще-



ния и не стремясь льстить кому бы то ни было». Самое приятное 
впечатление Павел произвел на французских литераторов и ху-
дожников. Кстати, его приездом в Париж удачно воспользовался 
Бомарше. Благодаря протекции великого князя французский ко-
роль согласился прослушать чтение пьесы «Женитьба Фигаро». 
Оба знатных слушателя остались довольны. Так что крестным 
отцом знаменитого Фигаро является Павел. 

Если ко всем приведённым выше свидетельствам отнестись 
с необходимой придирчивостью и осторожностью, то и в этом 
случае «этот» Павел даже отдаленно не напоминает того тради-
ционного Павла, о котором обычно повествует русская история.

Один Павел образован, умен, весел, обладает тонким вку-
сом, любит Францию.

Другой Павел – из российского-советского учебника исто-
рии – недалекий, мрачный, злобный, истинный пруссак по на-
туре и вкусам. 

 разностях портретов императора одна черта присут-
ствует везде. Это вспыльчивость. Павел действительно времена-
ми был крайне вспыльчив и в эти моменты плохо владел собой.

Хотя припадки ярости не такое уж редкое явление в кругу 
русских государей. Этим Павел ничем не отличался от Ивана 
Грозного или Петра I. Кроме того, существует версия, что раз-
дражительность Павла вовсе не была «подарком» природы, а у 
неё были конкретные причины. Она явилась следствием неудач-
ного отравления. 

Историк Николай Карлович Шильдер, который много рабо-
тал с архивами, особенно трудясь в журнале «Русская старина», 
утверждал: «Когда Павел был ещё великим князем, он однаж-
ды внезапно заболел; по некоторым признакам доктор, который 
состоял при нём (лейб-медик Фрейган), угадал, что великому 
князю дали какого-то яда, и, не теряя времени, тотчас принялся  
лечить его против отравы. 

Больной выздоровел, но никогда не оправился совершен-
но; с этого времени на всю жизнь нервная его система осталась 
крайне расстроенною: его неукротимые порывы гнева были не 
что иное, как болезненные припадки». 

Официальная история умалчивает и о том, как страдал из-за 
этих припадков сам Павел. И что, приходя в себя,  обычно отме-
нял несправедливые решения и щедро одаривал пострадавших. 
Андрей Разумовский, один из друзей Павла, вспоминал, что 
однажды тот в беседе, признавая недостатки своего характера, 
откровенно сказал, что его цель и мечта – уравновешенное пове-
дение и он станет по-настоящему счастлив, если достигнет её. 

 анекдоты, ходившие в народе, своеобразным 
барометром, оценивающим деятельность и характер правителя, 
то окажется, что о Павле у народа мало злых историй. Скорее 
наоборот, народ не без удовольствия потешался над тем, как до-
стается сильным мира сего от императора, поскольку это как бы 
уравнивало всех русских подданных перед государем. 



Есть, например, история о том, как Павел, увидев, что слу-
га тащит вслед за изнеженным щеголем-офицером его шубу и 
шпагу, приказал поменяться им местами: слугу сделал офице-
ром и дворянином, а бывшего хозяина приставил к нему в ка-
честве денщика. У русского аристократа подобный анекдот 
вызывал изжогу, а вот простолюдину нравился и казался забав-
ным. Характерно замечание писателя Фонвизина: «Бесправное 
большинство народа на всем пространстве империи оставалось 
равнодушным к тому, что происходило в Петербурге...  Простой 
народ даже любил Павла». 

Много потешались в анекдотах над различными, порой дей-
ствительно нелепыми распоряжениями императора. Но и эти 
анекдоты нельзя назвать злыми. Желая, например,  приучить 
дворян к умеренности после излишеств царствования Екатери-
ны II, Павел предписал особым указом, сколько блюд должен 
иметь за обедом каждый государственный чиновник и офицер. 
Встретив однажды одного бедного майора, которому было поло-
жено иметь в обед, согласно его званию,  ровно три блюда, Павел 
строго спросил его, как тот пообедал. Находчивый майор отве-
тил, что, как и положено, ел три блюда: курицу плашмя, курицу 
ребром и курицу боком. Павел расхохотался. И этот «народный 
Павел» мало напоминает его сумрачный официозный образ.  

 иметь возможность получать от людей всякого зва-
ния информацию напрямую, Павел приказал установить в окне 
нижнего этажа Зимнего дворца ящик для жалоб. Это был жёл-
тый ящик с прорезью, куда можно было опустить жалобу или 
письмо. 

Ключ от ящика хранился у самого императора. Каждый 
вечер Павел вынимал из ящика прошения, внимательно изучал 
и накладывал резолюции. Иногда прошения публиковались в 
«Санкт-Петербургских ведомостях».

 по-новому организовать жизнь страны, он начал с из-
менения её устройства.

Так появился указ «О новом разделении государства на гу-
бернии». 

После указа началось повсеместное упразднение генерал-
губернаторов и генерал-губернаторств. Но первым делом Павел 
перевёл из губернских городов в ранг уездных Екатеринослав, 
который Г.А. Потемкин мечтал превратить в «третью россий-
скую столицу». Ведь этот город должен был стать памятником 
его матери.

Количество губерний, созданных при Екатерине II, сокра-
щено с 50 до 41. Введен единый статский мундир для всех гу-
берний: кафтан темно-зеленого сукна «с наблюдением в ворот-
никах и обшлагах тех цветов, какие заключаются в губернских 
гербах, и с означением на пуговицах тех самых гербов”» 

Был издан «Устав столичного города Санкт-Петербурга», в 
котором была изложена новая структура городского управления. 
Вместо упраздненных Общей и Шестигласой думы, Городово-



го и губернского магистратов, а также приказа «Общественного 
призрения» создан Ратгауз, члены которого утверждались импе-
ратором. Ратгауз в свою очередь подчинялся «Комиссии о снаб-
жении резиденции припасами, для распорядка квартир и прочих 
частей до полиции принадлежащих». Введено еще одно звено 
полицейского управления столицей – отделения. Город разде-
лен на два отделения, каждым из которых ведал особый полиц-
мейстер, подчинявшийся петербургскому обер-полицмейстеру. 
Граница между отделениями проходила по Неве. При Павле I 
изменился облик Петербурга: на улицах появились полосатые 
караульные будки и многочисленные шлагбаумы.

Написан первый устав Москвы. Для хозяйственного управ-
ления городом учреждался Ратгауз, состоявший из коронных 
и выборных чиновников во главе с президентом, назначенным 
указом императора. По уставу упразднена Московская город-
ская дума. По новому уставу города была также упразднена 
Управа благочиния. Москва разделена на два отделения с двумя 
полицмейстерами во главе, при обер-полицмейстере учреждена 
пожарная экспедиция (в составе брандмайора, 20 брандмейсте-
ров, 61 мастерового, 360 драгунских лошадей, 523 лошадей для 
пожарных инструментов).

 остановлено строительство Исаакиевского 
собора, возводившегося по проекту Антонио Ринальди. Ека-
терина II повелела начать строительство Исаакиевского собора 
ещё в 1768 году.

Впоследствии работы были возобновлены по удешевленно-
му и измененному проекту – Павел приказал достроить Исаа-
киевский собор в кирпиче. Строителям пришлось уменьшить 
высоту колокольни, понизить главный купол, отказаться от воз-
ведения боковых куполов. 



Так и не дождавшись окончания строительства, Анто-
нио Ринальди уехал из России, а работу завершал Винченцо 
Бренна. 

 певческую капеллу возглавил компози-
тор Дмитрий Степанович Бортнянский, полюбившийся 
Павлу за оперы «Сокол», «Сын-соперник», «Праздне-
ство сеньёра», которые композитор писал для сцен 
Гатчины и Павловска. Дмитрий Степанович получил 
звание «Директора вокальной музыки». 

На посту руководителя Капеллы Бортнянский 
полностью отдался любимому делу – сочинению хо-
ровой музыки. 

В круг обязанностей Бортнянского входило не толь-
ко дирижирование хором, но и административное заведо-
вание капеллой.

 Верхняя расправа как судебное учреждение вто-
рой инстанции для рассмотрения апелляций уголовных и граж-
данских дел дворцовых крестьян, ямщиков и однодворцев.

 на престол Павла I камер-фрейлиной ста-
новится дочь поручика Ивана Дмитриевича Нелидова – Екате-
рина. 

Екатерина Ивановна была фавориткой Павла I. Должность 
камер-фрейлины обязывала ее состоять при императрице и со-
провождать царскую семью во все загородные резиденции и та-
ким образом дало возможность императору регулярно видеться 
с ней. Воспитанница Смольного института, по окончании на-
гражденная золотой медалью «второй величины» и вензелем 
Екатерины II, Нелидова была назначена фрейлиной к великой 
княгине Наталье Алексеевне, после ее смерти в 1777 году –  
к великой княгине Марии Федоровне. Все отмечали ее грациоз-
ность и музыкальную одаренность, веселый нрав и остроумие. 

Влияние её на императора было столь велико, что все поч-
ти главные должностные и придворные места были заняты её 
друзьями и родственниками (Куракины, Буксгевден, Нелидов, 
Плещеев и др.). Она не раз спасала невинных от гнева им-
ператора; иногда ей случалось оказывать покровительство 
самой императрице. Считается, что она успела убедить 
Павла Петровича не уничтожать орден Святого Георгия 
Победоносца.

Была награждена орденом Екатерины малого креста. 
Когда у Павла Петровича появилась новая страсть, 

Анна Петровна Лопухина, Нелидова удалилась в Смоль-
ный монастырь. Вскоре Нелидовой пришлось испытать 
на себе немилость императора: разгневанный заступ-
ничеством её за императрицу, которую он хотел от-
править на жительство в Холмогоры, Павел приказал 
ей удалиться из Санкт-Петербурга. До самой смерти 
Павла I Нелидова жила в замке Лоде, близ Ревеля.



Вернувшись в 1801 году в Санкт-Петербург, в Смольный 
монастырь, она помогала императрице Марии Федоровне в 
управлении воспитательными учреждениями. Похоронена в 
Санкт-Петербурге на Охтинском кладбище. 

как у Павла Петровича появилась но-
вая страсть, Анна Петровна Лопухина, отец Анны 
стал делать стремительную карьеру.

Если память об Анне сохранилась в цвете 
стен Михайловского замка, по преданию, именно 
такой цвет был у её перчаток, то память о Петре 
Лопухине хранит один из замечательных уголков 
Аптекарского острова в Петербурге – Лопухин-
ский сад. Когда Каменный остров становится 
летней резиденцией царского двора, окрест-
ности, и в первую очередь Аптекарский 
остров, раздают под дачи петербургской 
знати. Получает территорию и князь 
Пётр Лопухин. Лопухинской именуется 
не только дача князя, но затем и улица, 
проходящая рядом.

Есть версия, что когда был учрежден Ка-
питул российских императорских и царских орде-
нов, то именно из-за Анны Лопухиной в число российских 
орденов включен шлезвиг-голштинский орден Св. Анны. 

 революционного влияния порой принимал у Павла 
крайние меры. Так он запретил носить круглые шляпы. Павел 
предписал управе благочиния «объявить в городе, чтобы кро-
ме треугольных шляп и обыкновенных круглых шапок никаких 
других никто не носил». Тех, кто ослушивался приказа импера-
тора, велено было бить по голове. 

Всё это делалось потому, что круглые шляпы Павел считал 
слишком революционными, ведь шляпы того фасона носили 
якобинцы, «безбожные французские режисиды». 

Князь Адам Чарторыский в своих мемуарах писал: «Если 
кто-нибудь в толпе, присутствовавшей на параде, показывался 
в круглой шляпе, адъютанты бросались вдогонку за виновным, 
убегавшим со всех ног, чтобы избежать наказания палками в 
ближайшей кордегардии». Преследовались и прически с опу-
щенным на лоб «тупеем» (взбитые волосы). 

Борьбой с революционной заразой объясняется и факт под-
тверждения Павлом I одного из последних указов Екатерины II 
о закрытии всех типографий, не имеющих разрешения от пра-
вительства, и об учреждении ряда отделов светской и церков-
ной цензуры. 

Запрещен въезд в Россию всем выходцам из Франции. 
Был установлен жесточайший надзор за литературой, из-

дан указ о запрещении ввоза из-за границы всех иностранных 
книг: «Так как чрез вывезенные из-за границы разные книги на-
носится разврат веры, гражданских законов и благонравия, то 



отныне впредь до указа повелеваем запретить впуск из-за гра-
ницы всякого рода книг, на каком бы языке оные ни были, без 
изъятия, в государство наше, равномерно и музыку». Учрежде-
ны три цензуры в Санкт-Петербурге и по одной в Москве, Риге, 
Одессе и при главной таможне.

 и дворянское достоинство, по мнению Павла Петрови-
ча, выражались и в знании истории своей семьи, своих корней.

Так появился указ о составлении «Общего гербовника дво-
рянских родов Всероссийской империи», «ибо прежде всего, за 
неимением такого собрания, многие гербы или совсем утрати-
лись или же совсем изменились». С 1798 по 1917 год было раз-
работано 20 томов «Гербовника».

снесённого Летнего дворца Елизаветы заложен 
Михайловский замок. (Михайловским замок был назван потому, 
что домовая церковь в нем была во имя архангела Михаила.) Им-
ператор сам установил первый камень в его фундамент. Павел 
повелел построить замок за два года, и поэтому работы велись и 
днем, и ночью, при свете факелов и фонарей. Перед отъездом на 
коронацию в Москву Павел повелел «Строение Михайловского 
нашего дворца поручить беспосредственно нашему архитектору 
коллежскому советнику Бренне». 

Ежедневно на стройке работало около двух тысяч человек, а 
иногда количество строителей доходило до шести тысяч. 

Для ускорения строительства и отделки были разобраны дво-
рец в Пелле на берегу Невы, у Ивановских порогов, построенный 
по проекту И.Е. Старова, был самым большим из всех дворцов 
в окрестностях Петербурга, несколько павильонов в парках Цар-
ского Села, взят мрамор с Исаакиевского собора Ринальди. 

 начала строительства Михайловского замка «Канцеля-
рия от строений» (с 1769 году «Контора от строений её импера-
торского величества домов и садов»), государственное учреж-
дение, контролировавшее строительство и осуществлявшее 
подготовку мастеров строительного дела с 1706 года, объеди-
нена с Гофинтендантской конторой. В ведении «Канцелярии от 



строений» находились «живописная команда», обучение позо-
лотному, столярному и штукатурному делу, «Российская шко-
ла», где художники получали систематическое образование. 

Работой «Канцелярии от строений» в разные периоды ру-
ководили архитектор Д. Трезини, Ал.А. Квасов, И.Е. Старов, 
Ю.М. Фельтен и др.; в «живописной команде» преподавали 
Л. Каравак, А.М. Матвеев, И.Я. Вишняков, А.П. Антропов.

 Павла I в Петербург приехал экс-король 
Польши Станислав Понятовский. 

Злые языки говорили, что Павел I проявил неожиданное 
великодушие, так как видел в Понятовском возможного 

отца. Отцовство Понятовского приписывали дочери 
Екатерины, сестре Павла Петровича, которая сконча-

лась в младенчестве.
Понятовскому в качестве резиденции выделили 

Мраморный дворец. Дворец был подарком Екатери-
ны II её фавориту Григорию Орлову. Подарок был 
сделан за активное участие Орлова в событиях 

1762 года, в результате которых императрица оказалась 
на русском престоле. Это был подлинный шедевр заме-

чательного архитектора Антонио Ринальди. Мраморный 
дворец стал первым петербургским зданием, облицованным 

природным камнем. По преданию, императрица сама сделала на-
бросок будущего здания и показала его архитектору. Зная, что про-
ект составила Екатерина, Ринальди высоко оценил эту работу и тут 
же получил разрешение на строительство. Для отделки фасадов и 
внутренних интерьеров использовалось 32 сорта мрамора. Для об-
лицовки привозили материал, добытый в карьерах около Ладож-
ского и Онежского озёр.  А белый мрамор доставляли из Италии.

В Мраморном дворце Станислав Август через одиннадцать 
месяцев и скончался. 

Экс-король Польши Станислав Понятовский был пышно 
погребён в церкви Св. Екатерины, расположенной на Невском 
проспекте. В 1938 году, когда стало известно о предстоящем 
закрытии церкви, поляки попросили вернуть им прах короля 
Станислава Августа. Они вывезли его и захоронили в Волчине, 
месте рождения Понятовского.



 императора Павла I в Москве состоялась в Пас-
хальное воскресенье.

Для торжественного въезда императорской фамилии в Мо-
скву были построены две деревянные триумфальные арки на 
Тверской улице и одна на Мясницкой, у Белого города.

Процедура коронации проходила в соответствии с древним 
византийским чином священного коронования: прежде чем об-
лечься в порфиру, Павел приказал возложить на себя далматик – 
одну из царских одежд византийских императоров. 

По окончании венчания на царство император прочёл в 
Успенском соборе с высоты трона составленный им закон о пре-
столонаследии. 

По новому закону о престолонаследии женщины не могли 
занимать трон. Престол мог переходить только к старшему сыну, 
а при отсутствии такового – к брату умершего императора. По 
оглашении закона государь вошёл царскими вратами в алтарь 
и положил свиток с законом в серебряный ковчег, стоявший на 
жертвеннике, для хранения на вечные времена. 

Воспитанник митрополита Платона, Павел был глубоко 
верующим человеком. Император был убежден в религиозной 
сущности власти и тем оправдывал своё вмешательство в цер-
ковные дела. Павел значительно преуспел на пути утверждения 
теократического принципа своей государственности. Начало 
этому и было положено во время коронации 5 апреля 1797 года, 
когда Павел объявил себя главой церкви. Он хотел восстановить 
византийскую традицию священности императоров.

Отношение Павла I к императорской власти как религиозно-
мистической функции выразилось в Акте о наследии престола, 
в котором определено, что русский император является «гла-
вою церкви». Таким образом, по закону 1797 года требовалось, 
чтобы престолонаследник Российской империи принадлежал к 
православной церкви. В то же время претендент на престол, ко-
торый уже является государем какого-либо другого государства, 
но принадлежит к православной церкви, не теряет своих прав на 



российский престол. Это важный факт, поскольку он отражает 
воззрения Павла I, в которых религиозный момент преобладал 
над государственно-политическим.

 поднять престиж духовенства нашло своеобраз-
ное выражение в награждении священников светскими награ-
дами. Митрополиту Платону, которого Павел решил наградить 
орденом, пришлось на коленях умолять царя не делать этого.

Архиепископ Псковский Ириней Клементьевский получил 
даже аксельбанты генерал-адъютанта для ношения поверх свое-
го монашеского одеяния.

В период правления Павла были удвоены ассигнования на 
церковь, компенсация за отнятые имения, увеличена смета на 
духовные школы. Кроме того, император удвоил размеры зе-
мельных наделов архиерейских домов.

Вместо телесных наказаний для духовенства применялись 
лишение сана и пожизненная ссылка в каторжные работы. Ду-
ховное сословие было освобождено также от полицейских сбо-
ров. В период правления Павла был открыт ряд новых семина-
рий, а Петербургская и Казанская семинарии были возведены в 
ранг академий.

Павел I запретил без его согласия отпускать духовных лиц 
или их сыновей, студентов философских и богословских клас-
сов, из духовного звания. Синод издал указ о назначении окон-
чивших духовные учебные заведения на места приходских свя-
щенников.

Однако и в этот период «лишние» церковнослужители при-
зывались на военную службу.

 увидеть жизнь страны без прикрас, император Павел 
отправился в месячное путешествие по России. По велению 
Павла строжайше запрещено поправлять дороги, чинить мосты 
специально к царскому проезду. 

Павел Петрович посетил города Смоленск, Оршу, Могилев, 
Минск, Вильно, Гродно, Ковно, Митаву, Ригу и Нарву. 

Во время поездки на помещика Храповицкого, нарушивше-
го указ, запрещавший поправлять дороги, чинить мосты специ-
ально к царскому проезду, заведено дело. 

Во время второго путешествия по стране император по-
сетил Новгород, Тверь, Москву, Владимир, Нижний Новгород, 
Казань, Ярославль, Тихвин, Новую Ладогу. 

В Москве, на улице Коровий брод, на месте, где находился 
старый дом Лефорта, император Павел приказал воздвигнуть 
Лефортовский дворец. Дворец ничем особенным не отличался 
и не отличается: это не более как тип громадных казарм. В нём 
разместили служащих при 1-й Московской военной гимназии.

По указанию императора, Гавриил Романович Державин, 
обследовал положение белорусов и причины их голодания. Дер-
жавин «самолично дознал великий недостаток у поселян в хлебе 
или, лучше, самый сильный голод, что питались почти все паре-
ною травою». В силу данного ему именного повеления Держа-



вин взял в опеку деревни графа Огинского, где положение кре-
стьян было особенно ужасающим. Откупщик Ноткин предлагал 
взятку, но подкупить ревизора ему не удалось. Павел назначил 
Державина президентом Коммерц-коллегии. 

 все стороны жизни, Павел уделил особое 
внимание и положению иностранцев в России. Известно, что 
Екатерина не только активно приглашала иностранцев, но и 
выделяла им большие территории для хозяйственного пользо-
вания.

Создана особая экспедиция государственного хозяйства 
Опекунства иностранных и сельского домоводства. Так было 
выделено управление немецкими колониями на территории 
России. На новое государственное учреждение было возложе-
но «наблюдение за всеми частями к пользе государства Нашего 
относящимися и особливо за прочным обзаведением иностран-
ных, под покровительство Наше приходящих и к населению вы-
зываемых, а частью уже в разных местах империи Нашей по-
селившихся».

В Саратове была учреждена «Контора Опекунства ино-
странных для ближайшего и успешнейшего попечения и присмо-
тра над всеми колониями иностранных в Саратовской губернии 
ныне находящихся и впредь поселяемых». Принята Инструкция 
внутреннего распорядка и управления в Саратовских колониях. 
В Инструкции говорилось: «Главнейшая должность всех посе-
лян повиноваться закону своей Церкви: для чего должно, чтобы 
каждый из них в воскресенье и праздничные от пасторов назна-
ченные дни приходил в храм, со всяким благоговением молился, 
прилежно слушал слово Божие, и по удостоению приобщался 
Святых тайн».

При Коллегии иностранных дел основана контора по вы-
даче заграничных паспортов и видов для иностранцев на про-
живание в России.

Учреждена контора опекунства Новороссийских иностран-
ных колонистов. Было предписано «сношения и приказания, 
посылаемые от конторы колонии писать на немецком языке для 
вящего вразумления иностранных поселян».

внимание Павел уделял развитию медицины.
В Петербурге был основан собственный ее императорского 

величества «Клинический повивальный институт». Клиниче-
ский институт основан по инициативе основоположника акушер-
ства в России Нестора Максимовича Амбодика-Максимовича. 
Нестор Максимович являлся автором первого руководства «Ис-
кусство повивания, или Наука о бабичьем деле» и первой рус-
ской ботаники – «Ботаники начальные основы». При Институте 
открыта Школа акушерок.

Созданы медицинские управы – своего рода органы меди-
цинского надзора на местах. 

Павел I издал указ «Об основании петербургской Медико-
хирургической академии» на базе медико-хирургического учи-



лища. Архитектор А. Порто построил двухэтажное здание учи-
лища на Выборгской стороне. 

Медико-хирургическая академия сослужила большую 
службу делу медицинского образования во всей России. При-
чём не только мужского, но и женского: в 1872 году при ней 
были открыты особые курсы ученых акушерок, выпустившие 
первых женщин-врачей. Частые студенческие беспорядки в 
академии привели к переименованию её в 1881 году в Военно-
медицинскую и к коренному изменению её устава: постепенно 
стали вводиться военный режим, форма и вооружение студентов. 
Ныне это единственное в стране военное медицинское учебное 
заведение – Военно-медицинская академия.

 Северная, Северо-Восточная и Курильская 
компании Шелехова и Голикова объединились с компанией ир-
кутских купцов во главе с Н.П. Мыльниковым, «чтобы общими 
силами российскую коммерцию в Северном, Северо-Восточном 
и Тихом морях умножить, распространить, усовершенствовать и 
учинить навсегда прочною». 

Так в Иркутске была учреждена Российско-Американская 
компания. 

Вскоре правление Соединенной российско-американской 
компании для освоения территории Русской Аляски обоснова-
лось в Петербурге.

 монастырю по указу императора 
присвоен статус Лавры. Повелено: «Александро-Невский мо-
настырь переименовать Лаврою со штатом наравне с Киево-
Печерской и Троицкою Сергиевскою». Лаврой обычно называют 
крупные мужские общежительные монастыри, являющие собой 
подобие небольших городов с улицами («лавра» в переводе с 
греческого языка означает «улица»).

Александро-Невский монастырь был заложен в 1710 году 
Петром I во имя Св. Александра Невского в память его победы 
над шведами на Неве в 1240 году. В 1724 году из Владимир-
ского Рождественского монастыря сюда были перевезены мощи 
Александра Невского. В память перенесения мощей святого 
Александра Невского 30 августа (12 сентября по н.ст.) в городе 



ежегодно совершался крестный ход от Исаакиевского и Казан-
ского соборов в Александро-Невскую лавру. С 1790 года мощи 
хранились в Свято-Троицком соборе в специальной гробнице – 
серебряной раке. 

К концу XVIII века лавра являлась одним из богатейших 
святилищ в мире. Под сводами двенадцати её храмов хранились 
редчайшие святыни и драгоценности. В ризнице и библиотеке 
Лавры хранились многие достопримечательности – трость и 
маршальский жезл Петра I, янтарная трость Екатерины II, со-
брание уникальных книг, старинных монет и многое другое. 

Санкт-Петербургская Главная семинария преобразована в 
Александро-Невскую Духовную академию. 

Одновременно в Духовную академию преобразована и Ка-
занская семинария. 

 Владимир Лукич Боровиковский написал портрет Ма-
рии Ивановны Лопухиной, в котором, по определению критиков, 
воплотил русский идеал женской красоты конца XVIII века (сей-
час портрет находится в Третьяковской галерее в Москве). Мария 
Ивановна была дочерью отставного генерала И.А. Толстого, род-
ной сестрой знаменитого русского авантюриста Федора Толстого-
американца и женой ничем не примечательного офицера. Через 
пять лет после написания портрета Мария Ивановна скоропостиж-
но скончалась от чахотки. А спустя почти сто лет в 1885 году поэт 
Яков Полонский увидел портрет Лопухиной в доме московской гу-
бернаторши, приходившейся Марии Ивановне дальней родствен-
ницей. Поэт, взглянув на портрет, тут же сочинил экспромт: 

Она давно прошла – и нет уже тех глаз
И той улыбки нет, что молча выражали
Страданье – тень любви, и мысли – тень печали...
Но красоту ее Боровиковский спас.
Так часть души ее от нас не улетела;
И будет этот взгляд и эта прелесть тела 
К ней равнодушное потомство привлекать...

В.Л. Боровиковский написал множество портретов и при-
обрел большую известность именно своими портретами, за что 



он получил степень академика, а в 1802 году звание советника 
Академии. 

Введен единый статский мундир для всех губерний: кафтан 
темно-зеленого сукна «с наблюдением в воротниках и обшлагах 
тех цветов, какие заключаются в губернских гербах, и с означе-
нием на пуговицах тех самых гербов». 

 разрешено строить церкви во всех епархи-
ях, кроме Московской. Но с согласия митрополита Московского 
указ о веротерпимости 1798 года распространен и на Москву, 
где старообрядцы тоже получили право создавать общины. 

После этого Павел I, который захотел увидеть лично, как 
отправляются богослужения по старопечатным книгам, осмо-
трел Никольскую единоверческую церковь в доме купца Мило-
ва в Петербурге. Потом он удостоил своим посещением хозяина 
дома, побеседовал с ним о вопросах веры и церкви. В результате 
этого визита церкви были пожалованы «крест и звон», и она ста-
ла функционировать как полноправное учреждение. 

 Итальянского сада в Петербурге учрежден 
институт Святой Екатерины для благородных девиц. 

Это было второе после Смольного института заведение для 
образования юных российских дворянок. 

 учёный-минеролог и химик Василий Михайлович Се-
вергин выдвинул оригинальную систему классификации горных 
пород, обобщив различные точки зрения по данной проблеме. 

Он развил химическое направление в минералогии, главной 
задачей которой считал изучение состава и строения минера-
лов.

 Васильевич Суворов, после снятия опалы, был на-
значен главнокомандующим союзной русско-австрийской арми-
ей, направленной в занятую французами Италию. Перед отъез-
дом в Вену полководца напутствовал император Павел. «Боже, 
спаси царя!» – сказал Суворов. «Да спасет Бог тебя для спасения 



царей!» – отвечал император. 23 марта А.В. Суворов выехал из 
Вены в действующую армию. 

Уже в апреле войска А.В. Суворова вступили в Милан, в 
мае изгнали французов из Турина.

Суворов составил план вторжения союзных войск на тер-
риторию Франции, но австрийцы отвергли его. 

После знаменитого похода в Швейцарию фельдмаршал 
А.В. Суворов рескриптом императора Павла I возведен в зва-
ние генералиссимуса российских войск. Согласно повелению 
императора Суворов отдал приказ о возвращении армии из 
Швейцарии в Россию. Находившийся при Суворове второй 
сын императора, Константин Павлович, пожалован титулом це-
саревича. Таким образом, до восшествия на престол Алексан- 
дра I, единственный раз в истории в России было два цесареви-
ча: Александр и Константин. 

в Петербурге по проекту Винчен-
цо (Викентия Францевича) Бренна воздвигнут Румянцев-
ский обелиск «в память побед генерал-фельдмаршала 
Румянцева-Задунайского». (В 1818 году обелиск в 
честь выдающегося русского полководца Петра 
Александровича Румянцева-Задунайского был пере-
несен на Васильевский остров и установлен между 
зданиями Академии художеств и Первого кадетского 
корпуса).

 войска проложили военно-грузинскую дорогу. 
Военно-грузинская – историческое название дороги Влади-

кавказ – Тифлис (Тбилиси) через Главный Кавказский хребет 
(Крестовый перевал, 2384 м). 

Длина дороги 208 км. Идет по долине Терека, пересекает 
хребет Скалистый по Дарьяльскому ущелью, затем по ущелью 
реки Байдарка к перевалу, откуда спускается в долину реки 
Белая Арагви и по правобережью р. Кура подходит к Тифлису 
(Тбилиси).

Летом 1799 года было открыто постоянное сообщение – по 
дороге пошли первые пассажирские и грузовые экипажи.



 И.Я. Биндгейм впервые в мире выделил из 
белой свеклы чистый сахар и представил его на «высочайшее 
имя» в Петербурге. 

Пробы сахара было поручено исследовать академику Ло-
вицу, который доложил Коллегии: «Сахар сей, из белой свекло-
вицы сделанный, по внешнему виду, совершенно походит на 
чистейший канарский сахар, имеет надлежащую чистоту и ни 
в чем своими качествами не уступает сахару, из тростникового 
приготовленного». 

По результатам этих опытов в 1800 году в России был издан 
Закон «Об отводе земель в Южных краях России желающим раз-
водить свекольные плантации для делания сахару» – первый за-
конодательный акт свеклосахарного производства. Так закончи-
лась мировая монополия тростника как единственного растения 
Земли, используемого человеком тысячелетия, сначала для добы-
вания сладкого сока, патоки, а затем кристаллического сахара.

Вскоре в типографии университета была издана книга не-
известного автора «Способ, как доставать из кореньев, плодов 
и соков сахар».

 
 в свет книга Николая Александровича Львова  

«О пользе и употреблении русского земляного угля». 
Львов, более известный как архитектор, в духе энциклопе-

дистов XVIII века занимался и многими другими вопросами. 
Он был человек из породы Леонардо, Ломоносова, для 

которых увлеченность, страсть к познанию – высшая 
страсть в жизни.

Он спроектировал и построил более 30 зданий 
разного назначения; переводил Палладио, писал 
стихи, басни; собирал народные песни, написал 
трактат о русском народном пении, либретто трех 
комических опер; занимаясь историей, обнародо-
вал летопись XVI века; усовершенствовал способ 
постройки зданий из земли и, открыв школу у себя 

в имении, научил за 6 лет более 800 крестьян строить 
такие дома. Он открыл месторождение каменного угля 

в Боровичах; обследовал минеральные источники на Кавказе 
и спроектировал водные лечебницы. Николай Александрович 
изобрёл «воздушные печи», с помощью которых помещение не 
только обогревалось, но и проветривалось. 

Самой уникальной и самой известной постройкой Львова 
является Приоратский дворец в Гатчине. Этот дворец не имеет 
аналогов в России ни по своему внешнему облику, ни по техни-
ке возведения, ни по строительному материалу. Мало с чем его 
можно сравнить и в мире.

Приоратский дворец в Гатчине – единственное землебит-
ное сооружение на территории России.

История возникновения Приоратского дворца тесно связана 
с историей России и мира. Когда Павел подписал Конвенцию, со-
гласно которой создавалось Великое приорство Российского Маль-
тийского ордена, то было решено построить в Гатчине загородный 



дворец для мальтийцев – Приорат. И вот в Гатчине, на берегу озе-
ра, Николай Александрович Львов возвёл целый архитектурный 
комплекс. Дворец на насыпной террасе напоминал монастырь, чьи 
высокие вальмовые (четырёхскатные) крыши, башня со шпилем и 
одноэтажная пристройка с готическими окнами (Капелла) создава-
ли, да и сегодня создают, впечатление средневековой Европы. Рядом 
с главным зданием Львов расположил одноэтажную кухню. 

Со стороны Капеллы был устроен миниатюрный садик, ко-
торый украшали две мраморные статуи Юпитера и Цереры, ал-
легорически связанные с личностью самого императора. Юпи-
тер символизировал верховную власть, а Церера – изобилие. 

И, наверное, всё это было бы просто удачным воплощени-
ем художественного замысла зодчего, если бы не удивительный 
строительный материал.

Львов решил доказать возможность возведения крупных 
архитектурных сооружений по технологии землебита. В России 
эта технология была практически неизвестна. Её преимущества 
заключались в дешевизне и простоте использования, так как 
строительным материалом была земля. Львов находил у нового 
метода два достоинства. Первое – это его пожаробезопасность. 
Второе – себестоимость. Повсеместное внедрение землебита 
привело бы, по мнению Львова, к сохранению леса и расшири-
ло бы возможности традиционного российского строительства.

Приоратский дворец сохранился до наших дней. Приорат 
после реставрации вновь такой, каким он был создан архитек-
тором Львовым по заданию магистра Мальтийского ордена и 
императора Павла I.

 Павел I подарил городу Костроме 
странный герб – мальтийский крест и полумесяц. 
Быть может, первый символ – намек на какую-то из-
бранность города в глазах монархов, а второй – на 
великий торговый путь с Востоком? Но после смерти 
императора герб сменили на прежний, екатеринин-
ский, а павловский остался лишь на блюде в местном 
музее.

 курьезной и странной истории времен Павла 
Петровича рассказывал отец составителя «Толкового словаря» 
Владимира Ивановича Даля, служившего при Павле. 

«В одном из ежедневных приказов по военному производ-
ству писарь расчеркнулся так, что когда писал: “прапорщики ж 
такие-то в подпоручики”, то перенёс на другую строку небыва-
лое словцо “Киж”, начав его с прописной, размашистой буквы. 
Пробежав наскоро приказ, император принял словцо это, с про-
писною буквою, за коим следовали прозвания, также за прозва-
ние одного из производимых в очередной чин и написал тут же: 
подпоручик Киж в поручики. На другой день поручик Киж был 
произведен в штабс-капитаны, а на третий, подписывая приказ, 
государь написал против него: в капитаны. Никто не успел огля-
нуться, ни опомниться, как Киж произведен был в полковники, 



с отметкой: вызвать сейчас ко мне. Тогда только бросились по 
приказам, где этот Киж? Фельдъегеря посылали то в азовский, 
то в апшеронский полки. Никакого Кижа нигде не было и никто 
о таком и не слышал. Привезенное фельдъегерем в Петербург 
донесение о том, что никакого Кижа нигде нет, всполошило все 
высшее военное начальство, которое и решили поднять все бу-
маги. Был найден первый приказ о производстве Кижа в поручи-
ки. Всем все стало понятно. А государь вновь поинтересовался 
о том, когда же приедет Киж, видимо, желая произвести его в 
генералы. И тогда доложили государю, что Киж умер.

– Жаль, – сказал император, – был хороший офицер».

 Петрович распорядился об изъятии из употребления 
некоторых слов и замене их другими. Вместо слова «обозреть» 
требовалось писать «осмотреть», вместо «выполнить» – «испол-
нить», вместо «пособие» – «вспоможение», вместо «стража» – 
«караул», вместо «гражданин» – «купец или мещанин».

 по иностранным делам, великий кан-
цлер ордена св. Иоанна Иерусалимского, директор почтового 
департамента, первоприсутствующий в коллегии иностранных 
дел и, наконец, член совета императора граф Фёдор Васильевич 
Ростопчин представил Павлу Петровичу план «устройства ев-
ропейских дел».

Предполагалось заключить союз с Францией против Ан-
глии с целью последующего раздела Османской империи, «со-
единить воедино престолы Петра и Константина, двух великих 
государей, основателей знатнейших империй мира». «Дай Бог, 
чтобы по сему было!» – начертал Павел на плане Ростопчина. 

архангела Михаила 8 ноября 1800 года состоялось тор-
жественное освящение Михайловского замка под звон колоколов 
всех церквей Петербурга. Новая резиденция русского императо-
ра напоминала рыцарский замок: со всех сторон она была окру-
жена водой – Фонтанкой, Мойкой и специально вырытым рвом. 
Через реки и ров были перекинуты подъемные мосты. Кроме 
того, замок опоясывала каменная стена, вдоль которой стояли 
пушки. Фасад украшали многочисленные мраморные статуи 
и вазы. Перед южным входом в замок были построены два 
павильона-кордегардии, в которых размещался караул замка. 

В этот же день замок был открыт для публики, которая ри-
нулась в замок с огромным любопытством.

С момента начала строительства петербуржцы XVIII века с 
удивлением и трепетом взирали на рождающегося монстра. Та-
кого – город ещё не видел. В плане замок представлял квадрат 
со скруглёнными углами, внутрь которого вписан центральный 
восьмиугольный парадный внутренний двор. У всех фасадов 
Михайловского замка было разное оформление

Северный фасад, обращённый в сторону Мойки, украшали 
колонны, поддерживавшие открытую террасу. По сторонам ши-
рокой лестницы стояли статуи Геракла и Флоры.



 С западной стороны полукруглым выступом обозначена до-
мовая церковь, золоченый шпиль которой был виден издалека. 
Восточный фасад, как и западный, имел полукруглый выступ, 
повторяющий очертания части овальной столовой, расположен-
ной в этой части замка.

Главный фасад – южный – торжественен и суров: каменная об-
лицовка стены у ворот, величественная колоннада, огромные обели-
ски с изображением рыцарских доспехов и вензеля Павла I в лавро-
вом венке. На фронтоне барельеф «История заносит на свои скрижа-
ли славу России», выполненный скульпторами братьями Стаджи.

Люди с любопытством ходили вокруг Михайловского, удив-
ляясь странному эффекту, благодаря которому казалось, что за-
мок постоянно меняется. 

К тому же замок был полностью окружен каналами и рвами, 
наполненными водой.

Вход во дворец осуществлялся через единственный 
мост, который с заходом солнца разводился. Необычен был и 
красновато-кирпичный цвет замка. О его происхождении ходи-
ла романтическая легенда. Будто бы однажды Анна Лопухина, 
любовница императора, появилась на балу в красных перчатках 
и обронила одну из них.

Несколько молодых людей кинулись поднимать перчатку, 
но расторопнее всех оказался император. Однако он отдал пер-
чатку не хозяйке, а, вывернув перчатку наизнанку, – архитектору 
Винченцо Бренне, приказав составить точно такой же колер для 
фасадов Михайловского. Этот цвет порой определяют как нечто 
среднее между цветом кирпича и свежей лососины.

По распоряжению императора строительство велось днём и 
ночью (при свете фонарей и факелов), так как император требо-
вал отстроить замок вчерне в тот же год. На стройке трудилось 
до шести тысяч человек одновременно. 

Изначально замок носил имя архангела Михаила, небесного 
покровителя Павла. 

Когда замок освятили, он был ещё не готов. Весь ноябрь, 
декабрь и январь следующего года пытались закончить внутрен-
нее убранство и изгнать из помещений чудовищную сырость. 
Ни того, ни другого не успели. 



 Михайловским замком был установлен первый конный 
монумент в России – памятник Петру I. Памятник был исполнен 
итальянским скульптором Карло Бартоломео Растрелли, при-
бывшим по приглашению в Петербург в 1716 году.

Растрелли изобразил Петра I в облике римского императора, 
восседавшего на могучем коне. Увенчанный лавровым венком по-
бедителя, царь держал в правой рукой фельдмаршальский жезл. 
Растрелли достиг большого портретного сходства – он снял вос-
ковую маску с живого Петра в 1719 году. После смерти императора 
о модели надолго забыли. По каким-то неясным причинам и Ели-
завета Петровна не захотела устанавливать памятник. Растрелли 
планировал воздвигнуть монумент в центре Дворцовой площади. 
Лишь в 1799 году, в самый разгар работ по сооружению Михай-
ловского замка, неожиданно вспомнили о конной статуе Петра I. 
Её решено было поставить перед южным фасадом здания. 

Согласно преданиям, надпись на памятнике была придума-
на самим Павлом I. Причём, в пику своей матери надпись он 
делает ещё более лаконичную, чем это сделала Екатерина II для 
«Медного всадника». Если там было четыре слова: «Петру Пер-
вому Екатерина Вторая», то Павел добился абсолютной кратко-
сти, ограничившись двумя словами: «Прадеду правнук».

 мастер Артамонов в Нижнем Тагиле изобрел 
первый в мире двухколесный велосипед.

 Алексей Иванович Мусин-Пушкин совместно с архиви-
стами А.Ф. Малиновским и Н.Н. Бантыш-Каменским опублико-
вали «Слово о полку Игореве».

Рукопись «Слова» погибла в московском пожаре 1812 года. 

 история, что в декабре 1800 года Павел I послал  
22 500 казаков под командованием атамана Войска Донского Ва-
силия Орлова на завоевание английских владений в Индии. 

К идее похода серьезно отнесся Наполеон, который готов был 
предоставить для совместных с русскими действий 35 000 пехоты 
с артиллерией во главе с Массеной (которого современники на-
зывали «любимое дитя победы» и, наравне с Сультом, считали 
лучшим генералом Франции после Бонапарта).

Французский корпус должен был по Дунаю через Черное 
море и Таганрог двинуться к Царицыну и Астрахани и, соеди-
нившись в устье Волги с русской армией, отправиться в Астра-
бад. Далее союзники планировали через Герат и Кандагар войти 
в главные области Индии. Именно по этому пути прошли в Ин-
дию фаланги Александра Македонского, а в 1740-х годах – кон-
ница Надир-шаха. Главный удар через Астрабад должен был до-
полниться движением русских войск через Среднюю Азию (ка-
закам донского атамана Василия Орлова было приказано идти 
в Индию через Оренбург, Бухару и Хиву) и французских – из 
Египта.

Намечался и еще один вспомогательный удар: предпо-
лагалось вооружить три русских корабля, находившихся в 



Петропавловске-Камчатском, и, превратив их в фрегаты, от-
править в Индийский океан, чтобы нарушить торговые связи 
Индии с метрополией.

 Зимний дворец, 1 февраля 1801 года император Па-
вел I перебрался в Михайловский замок. На следующий день в 
Михайловском замке был маскарад. Три тысячи гостей робко 
бродили по залам, пораженные необычайностью обстановки, 
но трудно было оценить роскошь и великолепие убранства, по-
тому что от холода, сырости и дымных печей все залы были 
наполнены синим туманом, и, несмотря на множество свечей, 
всюду царил полумрак.

с 11 на 12 марта 1801 года в Михайловском замке 
убит император Павел I. Около полуночи шестьдесят 
(по другим сведениям, сто восемьдесят) заговорщи-
ков во главе с графом Петром Алексеевичем Па-
леном, разоружив охрану, ворвались во дворец. 
Разделившись на две группы, разными путями 
они добрались до спальни императора и взломали 
дверь.

Дело решили удар табакеркой князя Платона Зу-
бова и шарф офицера Скарятина.

Глубокой ночью вдохновитель заговора Санкт-
Петербургский военный губернатор граф Петр Алексеевич 
Пален доложил цесаревичу о «скоропостижной смерти» импе-
ратора.

После недолгой слабости Александр вышел к гвардейским 
офицерам и сказал: «Батюшка скончался апоплексическим уда-
ром, все при мне будет, как при бабушке».

 кончину императору предрекла Блажен-
ная Ксения Петербургская, определив ему столько лет жизни, 
сколько букв в надписи над главным фасадом Михайловского 
замка. Мраморная лента гласила: «Дому твоему подобаетъ свя-
тыня Господня во долготу дней».

Горожане снова и снова пересчитывали буквы. Выходило 
47. Ровно столько, сколько лет прожил император. 

Последний раз о загадочной надписи упоминалось в 1913 году. 
Затем буквы исчезли, и долгое время о них напоминали лишь чер-
ные точки, зловеще зиявшие над Воскресенскими воротами Михай-
ловского замка. Сейчас надпись восстановлена.

 что убийство Павла I по своим последствиям 
для жизни государства было равнозначно революции. Или кон-
трреволюции. 

И действительно, убийство Павла знаменовало собой конец 
блестящего XVIII века и наступление в России нового времени. 
Парадокс же состоял в том, что сам император много содейство-
вал наступлению этого времени, чувствуя необходимость и по-
литических, и социальных изменений в стране. 



Именно Павел изменил закон о престолонаследии, ликви-
дировав старый петровский Устав 1722 года, по которому само-
держец сам мог назначить себе преемника. С тех пор престол 
в России наследовался в соответствии с четко установленными 
правилами – по нисходящей мужской линии. Павел первым 
всерьез задумался о введении в империи министерской систе-
мы управления вместо устаревшей петровской коллегиальной 
системы. Будучи сторонником централизации, император ввел 
и новое устройство губерний, создав вместо 50 екатерининских 
41 новую. Именно Павел подписал манифест о праздновании 
воскресенья, рекомендовав помещикам использовать в своем 
хозяйстве труд крепостных не более чем 3 дня в неделю.

После трагической кончины Павла среди простого народа 
распространилась молва, что императора убили господа и гене-
ралы за его любовь и сочувствие этому самому народу. Следо-
вательно, он – мученик, святой, а молитва на его могиле спаси-
тельна. В течение XIX века вера в святость Павла I настолько 
окрепла, что в эпоху императора Николая II поминальные служ-
бы на его могиле в Петропавловском соборе проводились чуть 
ли не ежедневно. Характерно, что чаще всего заступничества у 
Павла просили в случае несчастной любви и обиды, нанесенной 
вышестоящим начальником.

Павел – единственный император, на могиле которого в со-
боре Петропавловской крепости, согласно народным веровани-
ям, происходят знамения и чудеса. 

Ещё до 1917 года священнослужители собора издали бро-
шюру, в которой рассказывалось «о случаях чудес на гробнице 
императора, изливаемых на верующих молитвами благоверного 
императора Павла I, каковых удостоверено не менее трехсот». 

В ХХ веке среди петербуржцев возникло стойкое поверие, 
что прикосновение щекой к мраморной крышке саркофага Пав-
ла I излечивает от зубной боли.
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