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ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемый практикум по истории России XVIII в. 
содержит источники по курсу истории России соответству-
ющего периода, изучаемого студентами исторических фа-
культетов педагогических университетов и институтов. Он 
призван способствовать более углубленному овладению 
общим курсом отечественной истории, ее сложных явле-
ний и событий.

Структурно материал практикума разделен на шесть 
тематических разделов, соответствующих важнейшим 
проблемам отечественной истории XVIII в. 

Источники, представленные в разделах, различные по 
происхождению, типу, виду, содержанию, степени досто-
верности и назначению. Среди них следует выделить им-
ператорские указы, относящиеся к организации государ-
ственных учреждений, их аппарата, созданию и развитию 
регулярной армии и флота, о привилегиях дворянства и 
положении горожан и крестьян, о развитии сельского хо-
зяйства, промышленности и торговли, культуры и быта. 
Приводимые манифесты Е. И. Пугачева характеризуют 
картину социальной напряженности в XVIII в. и рост са-
мосознания крестьян. Международные договоры иллю-
стрируют содержание внешней политики. Представлен-
ные материалы о создании учебных заведений, отрывки 
из литературных произведений характеризуют измене-
ния, происходившие в области культуры и быта.

При работе с источниками историку необходимо пом-
нить, что многие важные события могут быть изложены в 
них в соответствии с классовой позицией авторов, их соци-
альным статусом (сравним работу А. Н. Радищева и отзыв 
Екатерины II на его книгу «Путешествие из Петербурга в 
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Москву»). Даже умалчивание о каком-либо факте, невы-
годном рассказчику, может служить важной деталью для 
историка.

Публикация источников в полном объеме, их взаимос-
вязи и взаимодополнении облегчит студентам написание 
докладов, курсовых и дипломных работ. Публикацию ис-
точников предваряют краткие аннотации, а разделов – ав-
торские тексты, разъясняющие суть проблемы.

Приложение содержит контрольные вопросы и спи-
сок соотвествующей литературы по каждому из разделов 
практикума. Подробный словник разъясняет непонятные 
слова и термины. 

ТЕМА I
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ РОССИИ

Наметившийся еще в XVII в. процесс формирования 
абсолютной монархии получил свое завершение в первой 
четверти XVIII в. Проводимая Петром I властная политика 
широкомасштабных преобразований в условиях Северной 
войны со Швецией ликвидировала права государственных 
институтов, ограничивающих власть царя. 

Созданные в результате реформ органы центрального 
и местного управления стали целиком подчинены воле мо-
нарха. Вместо Боярской думы в 1711 г. был создан высший 
орган власти в стране – Правительствующий Сенат, кото-
рый имел законосовещательные функции. В 1717–1721 гг. 
на смену приказам пришли центральные исполнитель-
ные ведомства – коллегии. Установление власти губер-
наторов с широкими военно-административными полно-
мочиями усилило зависимость регионов от центра. По 
мере реформирования отдельных институтов управления 
вся совокупность органов власти и учреждений постепен-
но приобретала черты единой бюрократической системы 
асболютизма. Генеральный регламент 1720 г. установил 
ее основные признаки: систематическое и иерархическое 
разделение функций между отраслями управления и кон-
кретными ведомствами, существование уставов, настав-
лений и инструкций, которые на всей территории страны 
обеспечивали единообразие и системность работы государ-
ственных учреждений, прохождение службы чиновника-
ми в зависимости от личной выслуги и способностей, их 
материального обеспечения постоянным денежным жало-
ванием. Новые принципы служения царю и отечеству на 
военной, статской и придворных службах были зафикси-
рованы в Табели о рангах. 
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В результате петровских преобразований светская 
власть поставила под свой контроль церковь. Отмена па-
триаршества и создание Синода в качестве коллегиаль-
ного органа государственной системы страны завершили 
многовековое противостояние между светской и духовной 
властью. После победоносного завершения Петром I Се-
верной войны в 1721 г. новое положение русского монарха 
нашло свое отражение в принятии им титула императора.

1
1711 ГОД. ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СЕНАТА
Высшее правительственное учреждение России XVII в. 

Боярская дума в начале XVIII в. была заменена Конси-
лией министров, в которую входили начальники важ-
нейших приказов. В начале марта 1711 г. царь Петр I во 
главе армии выступил в Прутский поход. На время свое-
го отсутствия Петр I учредил Сенат. Публикуемые указы 
характеризуют структуру и состав нового органа власти, 
первостепенные задачи сенаторов, а также введение но-
вой государственной службы – института фискалов. Впо-
следствии функции Сената были определены более четко. 
Поэтому Сенат стал постоянным центральным правитель-
ственным органом власти.

* * *

А. Указ от 22 февраля 1711 года об учреждении
Правительствующего Сената

Определили быть для отлучек наших Правитель-
ствующий Сенат для управления: господин граф Мусин-
Пушкин, господин Стрешнев, господин князь Петр Го-
лицын, господин князь Михайло Долгорукой, господин 
Племянников, господин князь Григорий Волконский, го-
сподин Самарин, господин Василий Опухтин, господин 
Мельницкой, обер-секретарь сего Сената Анисим Щукин. 
Московскую губернию управлять и доносить Сенату Васи-
лью Ершову, на князь Петрова место Голицына господин 

Курбатов. Вместо приказа Розрядного быть столу розряд-
ному при вышеписанном Сенате. Також со всех губерний 
в вышеписанном суду для спроса и принимания указов 
быть по два комиссара с губерний.

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. IV. № 2321.

Б. Указ от 2 марта 1711 года о задачах Сената на 
время отсутствия царя

Указ, что об отбытии нашем делать.
1. Суд иметь нелицемерный и неправедных судей на-

казывать отнятием чести и всего имения, то ж и ябедни-
кам да последует.

2. Смотреть во всем государстве расходов, и ненужные, 
а особливо напрасные, отставить.

3. Денег как возможно сбирать, понеже деньги суть ар-
териею войны.

4. Дворян собрать молодых для запасу в офицеры, а 
наипаче тех, которые кроются, сыскать; також тысячу че-
ловек людей боярских грамотных для того ж.

5. Вексели исправить и держать в одном месте.
6. Товары, которые на откупах или по канцеляриям и 

губерниями, осмотреть и посвидетельствовать.
7. О соли стараться отдать на откуп и попещися при-

были у оной.
8. Торг китайский, сделав компанию добрую, отдать.
9. Персидский торг умножить, а армян как возможно 

приласкать и облегчить, в чем пристойно, дабы тем подать 
охоту для большего их приезда. Учинить фискалов во вся-
ких делах, а как быть им, пришлется известие.

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. IV. № 2330.

В. Указ от 5 марта 1711 года о порядке обсуждения 
дел в Сенате и о должности обер-фискала

Всем, в Сенате пребывающим, места иметь по списку, 
кто после кого написан в определительном указе.
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Голосы иметь равные, и у всяких указов потписывать 
всем своими руками. И что хотя один не подпишет и засви-
детельствует неправо тому бытии приговору, то и протчие 
недейственны суть. Аднакож, надлежит тому, хто оспорит, 
тое протестацию дать за своею рукой на письме.

Выбрать обор-фискала, человека умнова и доброва (из 
какого чина ни есть).

Дела же его сие суть: должен он над всеми делами тай-
но надсматривать и проведывать про неправых суд; та-
кож – в зборе казны и протчего.

И хто неправду учинит, то должен фискал позвать его 
перед Сенат (какой высокой степени ни есть), и тамо его 
уличать.

И буде уличит кого, то половина штрафа в казну, а дру-
гая ему, фискалу. Буде же и не уличит, отнюдь фискалу в 
вину не ставить, ниже досадовать, под жестоким наказа-
ньем и разореньем всего имения.

Також надлежит ему иметь несколь под собою 
провинцыал-фискалов, у каждого дела по одному, которые 
еще под собою несколько нижних имеют, которыя во всем 
имеют такую ж силу и свободность, как и обор-фискал, 
кроме одного, что вышнего судью или генералного штапа 
на суд без обор фискала позвать не могут.

Також надлежит о всех публичных и генеральных ука-
зах из Сенату оному фискалу объявлять.

Письма и бумаги императора Петра Великого. 
Т. XI. Вып. 1. № 3. С. 125–126. 

2
1722 ГОД. РЕФОРМА СЕНАТА

После окончания Северной войны Петр I получил воз-
можность вернуться к вопросу о должности, составе и ме-
сте Сената в структуре государственных учреждений. С 
образованием коллегий было необходимо изменять состав 
Сената, поскольку нахождение в нем президентов колле-
гий противоречило принципам подчиненности низшего 
органа власти (коллегии) высшему (сенату). Помимо этого 
реформа создала новые должности и структурные части, 

главными из которых стали должности генерал-прокурора 
и прокурора. Стремление Петра I усилить контролирую-
щие функции Сената, ускорить принятие решений и 
исключить противозаконные действия коллегий и кан-
целярий улучшило работу центрального звена государ-
ственного управления.

* * *

А. Указ от 12 января 1722 года о составе Сената
Понеже правление сего государства, яко не распоря-

женаго пред сим, непрестанных трудов в Сенате требует, 
а члены сенацкие почитай все свои коллегии имеют, того 
ради не могут оного снесть. Сие сначала не осмотря учи-
нено, что ныне исправить надлежит, сие и протчее, к тому 
надлежащее, как следует.

1. Чтоб, кроме двух воинских колегей и Иностранной, 
выбрать иных президентов, а имянно: в Юстиц, в Камор, в 
Комерц, в Мануфактур-коллегии и в Штатс-кантору (над-
лежало б и в Берг-колегию, но заобычного не знаю; того 
ради, пока такой сыщется, быть по старому).

Также в Сенат прибавить из министров, которые ныне 
при чюжестранных дворех, дабы сенацкие члены парти-
кулярных дел не имели, но непрестанно трудились о рас-
порятке государства и правом суде и смотрели б над кол-
легиями, яко свободные от них, а ныне сами, будучие во 
оных, как могут сами себя судит.

2. Президенты воинских колегей, Иностранной и Берг-
колегий, должности не будут иметь ходить в Сенат, кроме 
нижеписанных причин:

1. когда какие нужные ведомости;
2. когда новый какой указ в государстве публиковать 

надлежит;
3. когда суд генералной;
4. или какое новое дело, решение требующее;
5. когда я присудствую; понеже дела будет каждому в 

своей коллегии.
3. Ревезион-колегии быть в Сенате, понеже едино дело 

есть, что Сенат делает, и не расмотря тогда учинено было.
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4. Надлежит быть при Сенате генералу прокурору и 
обор прокурору, которые должны будут репортовать гене-
рала прокурора.

Также надлежит быть при Сенате рекетмейстеру, экс-
екутору и геролдмейстеру, или какой иной чин, кто б дво-
рян ведал и всегда представлял к делам, когда спросят.

5. Ныне ни о чем надлежит трудитца, чтоб выбрать и 
мне представит кандидатов в вышеписанные чины. А буде 
за краткостью времени всех нельзя, то чтоб в президенты 
колегей и в генералы и обор-прокуроры выбрать, что необ-
ходимая есть нужда до наступающего корновала учинить, 
дабы постом исправитца в делах было мочно. В сии чины 
дается воля выбирает из всяких чинов, а особливо в про-
куроры, понеже зело нужно есть.

6. И понеже Юстиц-колегия касается до всего государ-
ства, и чтоб не нарекали, что выбрали кого по какой стра-
сти, того ради кажетца лутче учинить так, чтоб выбрали 
в кандидаты в Сенате двух или трех; всеми офицеры, ко-
торые здесь, – трех же; также из дворян отобрать лутчих 
человек сто, и им – также трех.

И когда выберут, тогда позвать всех тех, кои выбирали 
кандидатов, в столовую и велет балатировать.

Воскресенский Н. А. Законодательные акты Петра I. 
М.–Л., 1945. С. 245.

Б. Указ от 27 апреля 1722 года о компетенции 
Сената

1. Сенату надлежит состоять из тайных действитель-
ных и тайных советников, кому от нас ныне повелено и 
впредь повелено будет, и сидеть по рангам, и кроме их, 
также и генерала и обер-прокурора, и обер-секретаря, и 
секретаря и протоколиста, никакой незваной персоне не 
входить, в то время, когда советы отправляются <…>

2. Дело сенастское то, когда кому в коллегии такое дело 
случится, которое в той коллегии решить невозможно, то те 
дела президенту коллегии приносить и объявить генералу-
прокурору, который должен представить в Cенат, и оное 
решить в Сенате, а чего невозможно решить, о том, прило-
жа свое мнение, учинить предложение в доклад.

3. В ту же канцелярию должны все губернаторы и вое-
воды писать о тех делах, которые не принадлежат к колле-
гиям, яко о начатии какой войны, мора, а какого замеша-
ния, или каких припадков.

4. Какие челобитные поданы будут рекетмейстеру за 
неправый суд коллегий и канцелярий, которые к коллеги-
ям не подчинены: то ему, рекетмейстеру, оные приняв, по 
них доносить нам, и когда те челобитные подписаны будут 
от нас, дабы о том разыскать; буде же такие челобитные 
будут подавать ему в отлучках наших, то предлагать ему 
Сенату <…>

10. Никому в Сенате не позволяется разговоры иметь о 
посторонних делах, которые не касаются к службе нашей, 
меньше же кому дерзновение иметь бездельными разгово-
рами, или шутками являтися; но надобно ведать, что есть 
оное место сочинено, где поступать подобает со всякою 
надлежащею учтивостию, понеже Cенат собирается вме-
сто присутствия нашей персоны в отлучении.

11. Без согласия всего Сената ни что делать подобает, 
паче же ниже, что вершить возможно; ежели ж бы ино-
гда, кто за болезнию, или некоторой крайней нужды, не в 
присутствии был, того для делам оставленным быть не на-
добно; однако о важных делах и отсутствующим подобает 
прежде вершения осведомлену быть <…>

12. В Сенате никакое дело исполнено бытии надлежит 
словесно, но все письменно, понеже Сенату в таких важ-
ных поведениях вельми нужно иметь всякое опасение и 
осторожность, дабы наш интерес ни в чем не повредить; и 
того ради всем членам не прийти к тяжкому ответствова-
нию, такоже и нам ни в чем бы сумнительно быти могло.

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. VI. № 3978.

В. Указ от 27 апреля 1722 года о должности 
генерал-прокурора

1. Генерал-прокурор повинен сидеть в Сенате и смо-
треть накрепко, дабы Сенат свою должность хранил, и во 
всех делах, которые к сенатскому разсмотрению и реше-
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нию подлежат, истинно, ревностно и порядочно, без поте-
ряния времени, по регламентам и указам отправлял, раз-
ве какая законная причина к отправлению ему помешает, 
что все записывать повинен в свой журнал. Также накреп-
ко смотреть, чтоб в Сенате не на столе дела вершились, но 
самым действом по указам исполнялось, в чем он должен 
спрашивать у тех, кто на что указы получил, исполнено 
ль по них в такое время, в которое начало и совершенство 
оного исполнено быть может; и буде не исполнено, то ему 
ведать надлежит, для какой причины, невозможность ли 
какая помешала, или по какой страсти, или за леностью, 
и о том немедленно Сенату предлагать должен, для чего 
повинен иметь книгу, в которой записывать на одной по-
ловине, в который день какой указ состоялся, а на другой 
половине записывать, когда что по оному указу исполне-
но или не исполнено, и для чего, и прочие обстоятельства 
нужные вносить.

2. Также должен накрепко смотреть, дабы Сенат в сво-
ем звании праведно и нелицемерно поступал; а ежели что 
увидит противное сему, тогда в тот же час повинен предла-
гать Сенату явно, с полным изъяснением, в чем они, или 
некоторые из них не так делают, как надлежит, дабы ис-
правили, а ежели не послушают, то должен в тот же час 
протестовать, и оное дело остановить, и немедленно доне-
сти нам <…>

3. Должен смотреть над всеми прокуроры, дабы в своем 
звании истинно и ревностно поступали, а ежели кто в чем 
преступит, то оных судить в Сенате <…>

9. Генерал и обер-прокуроры ни чьему суду не подле-
жат, кроме нашего, а ежели во отлучении нашем явятся в 
тяжкой и времени нетерпящей вине, яко измене, то Сенат 
может арестовать и розыскивать, а дело приказать иному 
кому, однако никакой пытки, екзекуции или наказания не 
чинить.

11. И понеже сей чин, яко око наше и стряпчей о делах 
государственных, того ради надлежит верно поступать, 
ибо перво на нем взыскано будет; и ежели в чем поманит, 
или инако каким образом ни есть, должность свою веде-
нием и волею преступит, то яко преступник указа и явной 

разоритель государства наказан будет. Буде же весьма не 
вымыслом, то оному в вину не ставить, понеже лучше до-
ношением ошибиться, нежели молчанием, однакож ежели 
то часто будет употреблять, то не без вины будет.

12. Обер-прокурор есть помощник генерал-прокурору в 
его делах, а в небытность его должен дела его отправлять.

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. VI. № 3979.

3
1718 ГОДА, 2 ИЮНЯ. УКАЗ ОБ УСКОРЕНИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ КОЛЛЕГИЙ
В 1717–1721 гг. были введены новые органы исполни-

тельной власти, которые пришли на смену устаревшим 
приказам. При проведении реформы учитывался опыт 
работы государственных органов стран Западной Евро-
пы и особенно Швеции. В отличие от приказов, в основу 
работы коллегий был положен функциональный прин-
цип управления, то есть каждая коллегия ведала только 
одной сферой государственного хозяйства на всей терри-
тории страны. Каждая коллегия состояла из присутствия 
и канцелярии. Главы коллегий и присутствия обсуждали 
и решали вопросы. Канцелярия осуществляла подготов-
ку вопросов для их обсуждения. Обязанности чиновников 
в коллегиях были четко регламентированы, существо-
вала специализация канцелярского труда, устойчивый 
штат служащих, которые получали денежное жалование 
в определенном размере. Публикуемый указ показывает 
трудности проведения реформы и стремление царя уско-
рить процесс формирования новых исполнительных орга-
нов власти.

* * *

Господа Сенат.
В прошлом декабре я при отъезде своем начало учи-

нил коллегиям, и чтоб оные в нынешнем году себя в такое 
состояние привели, дабы с будущего 1719 г. в состоянии 
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были каждая дело свое зачат. А когда возвратился я из 
Москвы, тогда нашел в некоторых немного, а в иных – ни-
чего.

Того ради господам президентам накрепко ныне под-
тверждается, дабы калегии свои с ревностию в дело про-
изводили (понеже сей уже другой указ), для которого по-
буждения приказали мы генералу маеору Егужинскому 
в коллегиях часто сей наш указ напоминат, побуждат и 
смотрет, также по вся месецы репортоват себе, сколко ко-
торая колегия в которой месяц аванжировала, дабы видет 
ревностного и презорцу.

Сей указ обявит всем президентам калегиев.
Воскресенский Н. А. Законодательные акты Петра I. 

М.–Л., 1945. С. 226.

4
1720 ГОД, 28 ФЕВРАЛЯ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ
Генеральный регламент, состоящий из 56 глав, уста-

навливал основные принципы бюрократической системы 
абсолютизма в России. Для нее характерны зависимость 
всего государственного аппарата от монарха, существова-
ние строгой иерархии учреждений и должностных лиц, 
которые в своей деятельности руководствуются уставами 
и регламентами; установление штатов и обязанностей 
должностных лиц; углубление разделения труда чиновни-
ков в управленческом аппарате.

* * *

Понеже Его Царское Величество, всемилостивейший 
наш государь, по примерам других христианских обла-
стей, всемилостивейшее намерение восприяти изволил, 
ради порядочного управления государственных своих дел, 
и исправного определения, и исчисления своих приходов, 
и поправления полезной Юстиции и Полиции (то есть в 
расправе судной и гражданстве), такожде ради возможно-
го охранения своих верных подданных, и содержания сво-

их морских и сухопутных войск в добром состоянии, також 
коммерций, художеств и мануфактур, и доброго учрежде-
ния своих морских и земских пошлин, и ради умножения и 
приращения рудокопных заводов и прочих государствен-
ных нужд, следующие к тому потребные и надлежащие 
государственные коллегии учредить, а именно: Иностран-
ных дел, Камор, Юстиции, Ревизион, Воинская, Адмирал-
тейская, Коммерц, Штатс-контор, Берг и Мануфактур-
коллегии<…>

Глава II. О преимуществе коллегий
Понеже все государственные коллегии, токмо под Его 

Царского Величества особливым, також и Правитель-
ствующего Сената, указами обретаются; буде же Сенат 
о каком деле что повелит, а коллегиум усмотрит, что то 
Его Величество указал, и высокому интересу противно, то 
государственному коллегиуму не должно того вскоре ис-
полнять, но имеет в Сенате о том надлежащее письменное 
разрешение учинить. И ежели Сенат, не взирая на оное, 
при прежнем своем определении пребудет, то Сенат в том 
ответ дать повинен, а коллегиум, по письменному указу 
сенатскому исполнять, и потом Его Царскому Величеству 
об оном донести должен, а ежели не известит, то коллеги-
ум вся подвержена будет тому наказанию, по силе вреды. 
Того ради позволяет Его Царское Величество всякие свои 
указы в Сенат и в коллегии, також и из Сената в колле-
гии ж отправлять письменно; ибо как в Сенате, так и в 
коллегиях словесные указы никогда отправляемы быть не 
надлежат.

Глава III. О назначенных к сидению днях и часах
Коллегиям сидение свое иметь во всякой неделе, кроме 

воскресных дней, и господских праздников, и государских 
ангелов, в понедельник, во вторник, в среду, пятницу, а в 
четверток обыкновенно президентам в сенатскую палату 
съезжатся, в самые кратчайшие дни в 6 часу, а в долгие в 
8 часу, и быть по 5 часов. А ежели важные дела случатся, 
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которые умедлены быть не имеют, но вскоре окончены, то 
долженствует по изобретению дел и обстоятельств, или 
по всему коллегию, или некоторым членам, по определе-
нию от коллегий, несмотря на помянутое время и часы, 
съезжаться и те дела отправлять; а канцелярским служи-
телям, кроме помянутых воскресных дней и господских 
праздников, сидеть во вся дни, и сидеть за час до судей. 
Приказных же людей приезд и выезд определяются от 
президента и других членов, смотря по делу, под штра-
фом, за всякий раз небытия месяц, а за час недосидения 
неделя вычета жалованья.

Глава IV. О исполнении указов
Всякий президент должен все указы Его Величества и 

Сената, которые надлежат быть письменные и заручен-
ные, а не словесные, неотложно исполнять, и оным две 
записки иметь, которые вершены и действом исполнены, 
те вносить в книгу; а которые не вершены или вершены, 
а действом не исполнены, тем держать роспись на столе, 
дабы непрестанно в памяти было.

Толкование. Дела разумеются, о которых надлежит 
письменный указ, те, которые в действо производить, а 
не те, которые к сочинению действа надлежат. Например, 
надлежит собрать деньги или провиант, тогда и словами 
приказать мочно, чтоб о том советовали, как то чинить; 
но когда положат, тогда доложить, так ли быть, и когда 
апробуется, тогда не производить в дело без письменно-
го указа. И чтоб как возможно оные скорее исполнить, а 
именно: не более недели времени, ежели скорее нельзя. 
Буде же которые государственные дела будут требовать 
справок с губерниями и с провинциями, давать срок до 
губерний и провинций на проезд в один путь, на сто верст 
по два дни, а по возвращении по тому ж. А в губерниях и 
провинциях в оных исправляться, не отлагая ни за чем 
ни малого времени, как скоро возможно; а более месяца 
отнюдь не продолжать. А буде в такой срок исправится 
будет не мочно, то из тех губерний и провинций, не до-

пуская до того срока, писать именно, зачем оного испра-
вить будет не мочно, и на исправление оного дается еще 
сроку две недели; а больше того, а именно: шти недель, 
отнюдь не продолжать и по получении тех выправок, те 
дела вершить по тому ж в неделю, под наказанием смерт-
ным, или ссылкою на галеры и лишением всего имения 
по силе дела и вины. А челобитчиковы всякие дела по вы-
правкам вершить по реэстру безо всякого мотчания как 
возможно, а далее шти месяцов, как о том именным Его 
Величества указом повелено декабря, 8 дня, 1714 года, от-
нюдь не продолжать, под наказанием. Ежели далее сего 
положенного срока, кто без законной причины волочить 
станет, то наказан будет за каждый день по 30 рублей, 
ежели убытки от того кому не учинилось, а ежели убыток 
учинился, то оной вдвое доправить в первой и другой раз, 
а в третий, яко преслушатель указа, наказан быть имеет.

Глава XLV. О фискале от коллегии
Каждому коллегию надлежит своего фискала иметь, 

который должен смотреть, чтоб все порядочно по данным 
регламентам и указам управляемо было правдою и до-
брою ревностию; а кто в том погрешит, о том он о всем 
фискальски в коллегию доносить должен, как его ин-
струкция повелевает. Однакож надлежит ему осторожно 
и со основательными свидетельствованиями поступать, и 
никого безвинно в подозрение не приводить. А ежели по 
старости, или по собственной корысти ради, винных обой-
дет, или для оного затеет, то оной подлежит тому, чему 
бы тот виноватый был достоин. А ежели кроме вышепи-
санных страстей учинит, однакож все то будет неправда, 
то легче накажется. А буде не все докажет, однако ж одно 
или несколько правды явится, и ему в вину не ставить, 
понеже всего ему аккуратно ведать невозможно. А если 
он за президентом, или кто в его небытность управляет, 
что противного увидит, о том должен донести генераль-
ному фискалу.

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. VI. № 3534.
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5
1721 ГОД, 25 ЯНВАРЯ. РЕГЛАМЕНТ ДУХОВНОЙ 

КОЛЛЕГИИ
Церковная политика Петра I была направлена на под-

чинение церкви власти государства. После смерти в 1700 г. 
патриарха Адриана Петр I назначил местоблюстителем 
патриаршего престола С. Яворского. В 1701 г. была возоб-
новлена деятельность Монастырского приказа – светского 
учреждения по управлению церковными землями. В на-
чале 1720-х годов для управления церковью был учреж-
ден Синод – Духовная коллегия. Ее регламент был состав-
лен крупным деятелем петровского времени новгородским 
архиепископом Феофаном Прокоповичем (1681–1736). Ду-
ховный регламент отразил победу абсолютизма над цер-
ковью, определял права и функции Синода, его место в 
системе центральных правительственных учреждений.

* * *

Между многими, по долгу богоданные нам власти, по-
печенье о исправлении народа нашего, и прочих поддан-
ных нам государств, посмотря и на духовный чин, и видя 
в нем много нестроения и великую в делах его скудость, 
не суетный на совести нашей возымели мы страх, да не 
явимся неблагодарни вышнему, аще толику от него полу-
чив благопоспешества во исправлении как воинского, так 
и гражданского чина, пренебрежаем исправление и чина 
духовного <…>

Уставляем духовную коллегию, то есть духовное собор-
ное правительство, которое по следующем зде регламен-
те имеет всякие духовные дела во всероссийской церкви 
управлять. И повелеваем всем верным подданным нашим, 
всякого чина, духовным и мирским имети сие за важное 
и сильное правительство, и у него крайние дел духовным 
управы, решение и вершение просить, и судом его опреде-
ленным довольствоватися, и указов его слушать во всем, 
под великим за противление и ослушание наказанием, 
против прочих коллегий <…>

Часть 1
Что есть духовное коллегиум и каковые суть важные 

вины такового правления.
Коллегиум правительство не что иное есть, токмо пра-

вительское собрание, когда дела некие собственные не 
единому лицу, но многим, к тому угодным и от высочай-
шей власти учрежденным подлежат ко управлению <…> 
Да не возмнит же кто, что сие управление не угодно есть, 
и лучше бы единому лицу дела духовные всего общества 
правити, якоже частных стран, или епархий дела управ-
ляют кийждо особ епископи. Предлагаются зде важные 
вины, которые показуют, что сие правление соборное всег-
дашнее, и аки всегдашний синод или синедрион, совер-
шеннейшее есть и лучшее, нежели единоличное прави-
тельство, наипаче же в государстве монаршеском, яковое 
есть наше Российское.

1. Во-первых, бо известнее взыскуется истина собора-
ным сословием, нежели единым лицеем <…> Случается, 
что в некоей трудности усмотрит тое человек простый, чего 
не усмотрит книжный и остроумный; то как не нужно есть 
соборное правительство, в котором предложенную нужду 
разбирают умы многие, и что един не постигнет, то постиг-
нет другий, а чего не увидит сей, то он увидит? И тако вещь 
сумнительная и известнее и скорее объяснится, и какового 
требует определения, не трудно покажется.

2. А яко известие в познании, тако и сила в определе-
нии дела большая зде есть, понеже вящше ко уверению 
и повиновению преклоняет приговор соборный, нежели 
единоличный указ. Монархов власть есть самодержавная, 
которым повиноватися сам Бог за совесть повелевает; оба-
че советников своих имеют, не токмо ради лучшего истины 
взыскания, но дабы и не клеветали непокоривые челове-
цы, что се, или оно силою паче и по прихотям своим, неже-
ли судом и истиною заповедуют монарх: то кольми паче в 
церковном правлении, где правительство не монаршеское 
есть, и правителем заповедуется, да не господствует кли-
ру. Где аще един что уставляет, могут противницы еди-
ным лица его оклеветанием силу установлению его отъяти 
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чего не так возмогут, где от соборного сословия определе-
ние происходит <…>

5. Но се наипаче полезно, что в коллегиум таковом не 
обретается место пристрастию, коварству, лихоимному 
суду. Како бо могут сложитися в заступление винной, или 
во осуждение невинной стороны, где еще и будет един от 
них к лицу судимому пристрастен или яростен, обаче дру-
гой и третий и прочии от гнева и пристрастия того сво-
бодни? Како же и мзда одолети может, где не по власти, 
но по правильным и важным причинам дело вериштся, 
и един другого (аще благословной мнения своего вины не 
покажет) зазорится, да не познан будет в мздоприимстве 
своем? Се же наипаче, егда коллегиум состоится в таковых 
лицах, которым отнюдь невозможно тайно всем слагатися, 
сиесть, аще будут лица разного чина и звания: епископы, 
архимандриты, игумены и от властей белого священства. 
Во истину не видать зде, како таковые друг другу и откры-
вати дерзнут коварное некое умышление, не токмо, что со-
гласитися на неправность.

6. И се тому ж подобно, что коллегиум свободнейший 
дух в себе имеет к правосудию: не тако бо, яко же едино-
личный правитель гнева сильных боится; понеже и при-
чины проискивать на многих, а еще разностатейных особ, 
тако удобно есть, яко на единого человека.

7. Велико и сие, что от соборного правления не опаса-
тися отечеству мятежей и смущения, яковые происходят 
от единого собственного правителя духовного. Ибо простой 
народ не ведает, како разнствует власть духовная от са-
модержавной; но великою высочайшего пастыря честию и 
славою удивляемый, помышляет, что таковый правитель 
есть, то второй государь, самодержцу равносильный, или 
больше его, и что духовный чин есть другое и лучшее госу-
дарство, и сем сам собою народ тако умствовати обыкл. Что 
же егда еще и плевелные властолюбивых духовных раз-
говоры приложатся, и сухому хврастию огонь подложат? 
Тако простые сердца мнением сим развращаются, что не 
так на самодержца своего, яко на верховного пастыря, в 
коем-либо деле смотрят. И когда услышится некая меж-

ду оными распря, вси духовному паче, нежели мирскому 
правителю, аще и слепо и пребезумно согласуют и за него 
поборствовати и бунтоватися дерзают, и льстят себе ока-
янные, что они по самом бозе поборствуют, и руки своя 
не оскверняют, но освящают, аще бы и на кровопролитие 
устремился. Такому же в народе мнению вельми рады и не 
простые, но коварные человецы; тии бо, на государя своего 
враждующее, егда увидят ссору государя с пастырем, по-
хищают то за добрый случай злобе своей, и под видом цер-
ковной ревности, не сумнятся подносить руки на Христа 
господня; и к тому ж беззаконию, яко к делу Божию, под-
визают простой народ. Что ж, когда еще и сам пастырь та-
ковым о себе надмен мнением, спать не похощет? Изрещи 
трудно, коликое отсюду бедствие бывает <…>

9. Наконец, в таковом правительстве соборном будет 
аки некая школа правления духовного. Ибо от сообщения 
многих и различных разсуждений, и советов, и доводов 
правильных, яковых частые дела требуют, всяк от сосе-
дателей удобно может научитися духовной политики, и 
повседневным искусством навыкнути, как бы лучше дом 
Божий управлять возмогл, и потому самые угоднейшие от 
числа коллегов, или соседателей, особы явятся на степень 
архиерейства восходить достойные. И тако в России, помо-
щию Божиею, скоро и от духовного чина грубость отпадет 
и надеятися всего лучшего…

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. VI. № 3718.

6
1721 ГОД, 22 ОКТЯБРЯ. АКТ О ПОДНЕСЕНИИ 

ПЕТРУ I ТИТУЛА 
ИМПЕРАТОРА ВСЕРОССИЙСКОГО

После подписания Ништадтского мирного договора со 
Швецией 30 августа 1721 г. Петр I праздновал окончание 
Северной войны. 22 октября в Троицком соборе старейший 
сенатор канцлер Г. И. Головкин от имени всех чинов госу-
дарства обратился с речью к царю с просьбой принять ти-
тул императора. Поднесение титула императора означа-
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ло признание заслуг Петра I в победоносном завершении 
Северной войны, а также подчеркивало возросшую мощь 
России и ее влияние на международной арене.

* * *

В 20 день сего октября, по совету в Сенате обще с духов-
ным Синодом, намерение воспринято, Его Величество, в 
показание своего должного благодарения, за высокую его 
милость и отеческое попечение и старание, которое он о 
благополучии государства во все время своего славнейше-
го государствования и особливо во время прошедшие швед-
ские войны явить изволил, и Всероссийское государство в 
такое сильное и доброе состояние, и народ свой подданной 
в такую славу у всего света через единое токмо свое руко-
вождение привел, как то всем довольно известно, именем 
всего народа российского просить, дабы изволил принять, 
по примеру других, от них титло: отца отечествия, Импе-
ратора Всероссийского, Петра Великого…

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. VI. № 3840.

7
1722 ГОД, 5 ФЕВРАЛЯ. УКАЗ 
О НАСЛЕДИИ ПРЕСТОЛА

Указ о наследии престола 1722 г. стал первой попыткой 
законодательного урегулирования вопроса преемственно-
сти власти в России. Появлению указа предшествовали 
трагические обстоятельства: в июне 1718 г. по обвинению 
в измене был умерщвлен царевич Алексей Петрович, сын 
Петра I от Евдокии Лопухиной, а в апреле 1719 г. в воз-
расте трех лет умер Петр Петрович, сын Петра I от Екате-
рины. 

* * *

Мы Петр Первый Император и Самодержец Всероссий-
ский и прочая и прочая и прочая.

Объявляем, понеже всем ведомо есть, какою авессалом-
скою злостию надмен был сын наш Алексей, и что не рас-
каянием его оное намерение, но милостию Божию ко всему 
нашему отечеству (что довольно из манифеста о том деле 
видимо есть); а сие не для чего иного у него возросло, ток-
мо от обычая старого, что большому сыну наследство дава-
ли, к тому же один он тогда мужеска пола нашей фамилии 
был, и для того ни на какое отеческое наказание смотреть 
не хотел; сей недобрый обычай не знаю чего для так был 
затвержден, ибо не точию в людях по разсуждению умных 
родителей бывали отмены, но и в Святом Писании видим, 
когда Исакова жена состаревшемуся ея мужу, меньшому 
сыну наследство исходатайствовала, и что еще удивитель-
нее, что и Божие благословение тому следовало; еще жив 
наших предках оное видим, когда блаженные и вечнодо-
стойные памяти великий князь Иван Васильевич, и поис-
тине великий не словом, но делом: ибо оный, розсыпанное 
разделением детей Владимировых наше отечество собрал 
и утвердил, который не по первенству, но по воли сие чи-
нил, и дважды отменял, усматривая достойного наследни-
ка, которой бы собранное и утвержденное наше отечество 
паки в расточение не упустил, перво мимо сыновей отдал 
внуку, а потом оставил внука уже венчанного, и отдал 
сыну его наследство (о чем ясно из Степенной книги ви-
деть возможно), а именно, в лето 7006 г. февраля в 4 день, 
князь великий Иван Васильевич учинил по себе наслед-
ника внука своего князя Дмитрия Ивановича, и венчан 
был на Москве на великом княжении княжеским венцом 
митрополитом Симоном, а в лето 7010 апреля в 11 день ве-
ликий князь Иван Васильевич разгневался на внука свое-
го князя Дмитрия, и не велел его поминать в церквах ве-
ликим князем, и посадил его за караул, и того же апреля 
в 14 день учинил наследником сына своего Василия Ива-
новича, и венчан был оным же митрополитом Симоном; 
на что и другие сему подобные есть довольные примеры, о 
которых, краткости ради времени, ныне здесь не упомина-
ем, но впредь оные особливо выданы будут в печать. В та-
ком же разсуждении, в прошлом 1714 году милосердуя мы 
о наших подданных, чтоб и партикулярные их домы не 
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приходили от недостойных наследников в разорение, хотя 
и учинили мы устав, чтоб недвижимое имение отдавать 
одному сыну, однакож отдали то в волю родительскую, 
которому сыну похотят отдать, усмотри достойного, хотя и 
меньшому, мимо больших, признавая удобного, который 
бы не расточил наследства. Кольми же паче должны мы 
иметь попечение о целости всего нашего государства, ко-
торое с помощью Божиею, ныне паче распространено, как 
всем видимо есть; чего для заблагоразсудили мы сей устав 
учинить, дабы сие было всегда в воле правительствующего 
государя, кому оной хочет, тому и определит наследство, 
и определенному, видя какое непотребство, паки отменит, 
дабы дети и потомки не впали в такую злость, как выше 
писано, имея сию узду на себе. Того ради повелеваем, дабы 
все наши подданные и мирские без изъятия, сей наш устав 
пред Богом и его евангелием утвердили на таком основа-
нии, что всяк, кто сему будет противен, или инако как тол-
ковать станет, тот за изменника почтен, смертной казни и 
церковной клятве подлежать будет.

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. VI. № 3893.

8
1726 ГОД, 18 ФЕВРАЛЯ. УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЕРХОВНОГО ТАЙНОГО СОВЕТА
После кончины императора Петра I усилиями его лю-

бимца князя А. Д. Меншикова и дворянской гвардии на 
престол была возведена вдова Петра императрица Екате-
рина I. Новая правительница не обладала способностями 
к управлению делами империи, поэтому по инициати-
ве князя А. Д. Меншикова и при его участии был создан 
высший правительственный орган власти – Верховный 
тайный совет. Правительствующий Сенат фактически по-
терял свое значение, так как три важнейшие коллегии – 
Военная, Адмиралтейская и Иностранных дел – были пе-
реподчинены Верховному тайному совету. Публикуемый 
указ отражает функции нового органа власти и его персо-
нальный состав.

* * *

Понеже блаженные и высокославные памяти, Госу-
дарь Император, наш любезнейший государь супруг, в 
прошлом 1711 году, для своих частых тогда военных по-
ходов и отлучек, изволил определить правительство Сена-
та в нескольких персон, и было то собрание сперва, кроме 
тайных действительных советников и тайных советников 
из других знатнейших и поверенных персон, которые, кро-
ме правления государственных внутренних дел, никако-
го другого дела не имели и всегда были при своем деле 
неотлучны. А тайные действительные советники бывали 
тогда в походах за Его ж Величеством, а в нынешнем се-
натском собрании почитай все тайные действительные 
советники. И хотя то учинено по Его ж высокославные 
памяти Государя Императора указу, однако ж с ними в 
Сенате определил сидеть из других чинов, а именно: по 
две персоны из генерал-майоров с переменою погодно. А 
понеже усмотрели мы, что тайным действительным совет-
никам и кроме сенатского правления есть немалый труд 
в следующих делах: 1) что они часто имеют по должности 
своей, яко первые министры, тайные советы о политиче-
ских и других важных государственных делах; 2) из них 
же заседают некоторые президентами в первых коллеги-
ях, а именно в двух военных, в сухопутной да морской, и 
третьей политической, отчего в первом и весьма нужном 
деле в тайном совете немало им чинится помешательство, 
да в Сенате в делах остановка и продолжение от того, что 
они за многодельством не могут вскоре чинить резолюции 
на государственные внутренние дела. Того для за благо 
мы разсудили и повелели с нынешнего времени при дво-
ре нашем, как для внешних так и для внутренних госу-
дарственных важных дел, учредить Верховный тайный 
совет, при котором мы будем сами присутствовать. В том 
Верховном тайном совете быть при нас из первых сена-
торов, а вместо их в Сенат выбраны будут другие, кото-
рые всегда при одном сенатском правлении будут. Быть 
при нас в Тайном верховном совете нижеписанным пер-
сонам: генерал-фельдмаршал и тайный действительный 
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советник светлейший князь Меншиков, генерал-адмирал 
и тайный действительный советник граф Апраксин, го-
сударственный канцлер и тайный действительный со-
ветник граф Головкин, тайный действительный советник 
граф Толстой, тайный действительный советник Голицын, 
вице-канцлер и тайный действительный советник барон 
Остерман. А для слушания дел определены будут нароч-
ные дни в каждой неделе.

И по вышеписанному Ея Императорского Величества 
указу Верховного тайного совета определили следующие: 
1) В Сенат и во все коллегии и прочие места, куда будет 
подлежать, посылать указы с таким изображением: в за-
главии, указ Ея Императорского Величества, состоявший-
ся в Верховном тайном совете (и именовать, в какое место, 
куда). 2) А из Сената и из других всех коллегий писать, 
о чем самом важном деле случится по сему: доношение в 
Верховный тайный совет. 3) Из Сената ж в Военные, Су-
хопутную и Морскую и Иностранную и из оных в Сенат 
писать промемориями. 4) В Верховном тайном совете, хотя 
при присутствии Ея Императорского Величества, хотя и 
во отсутствии, крепить, что о чем определено будет, про-
токолы, резолюции, всем назначенным особам Верховного 
тайного совета. А с того надлежащие куда указы посылать 
за закрепою в Верховном же тайном совете обретающегося 
члена Иностранной коллегии действительного статского 
советника Василия Степанова. 5) И сие определение на 
первое время служить имеет, а впредь как тому быть, и ка-
ких служителей при сем Верховном тайном совете иметь, 
о том сочинить явственное и обстоятельное определение, и 
со временем донесть Ея Императорскому Величеству.

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. VII. № 4830.

9
1730 ГОД. КОНДИЦИИ

После смерти в январе 1730 г. императора Петра II пре-
секлась мужская линия династии Романовых. Молодой мо-
нарх не оставил завещания, поэтому наступил очередной 
династический кризис. На заседании Верховного тайного 

совета по предложению князя Д. М. Голицына было при-
нято решение пригласить на русский престол племянницу 
Петра I вдовствующую правительницу Курляндии Анну 
Иоанновну. Однако члены Верховного тайного совета по-
пытались навязать новой правительнице условия, огра-
ничивающие ее власть, – «Кондиции». Анна Иоанновна 
сначала подписала эти условия, однако, приехав в Москву 
и увидев недовольство широких кругов дворянства «затей-
кой» верховников, публично надорвала документ.

* * *

Понеже по воле всемогущего Бога и по общему жела-
нию российского народа Мы по преставлении всепресвет-
лейшего державнейшего Великого Государя Петра Вто-
рого, Императора и Самодержца Всероссийского, нашего 
любезнейшего государя племянника, императорский все-
российский престол восприяли и, следуя Божественному 
закону, правительство свое таким образом вести намерена 
и желаю, дабы оное в начале к прославлению Божеского 
имени и к благополучию всего нашего государства и всех 
верных наших подданных служить могли. – Того ради, 
чрез сие наикрепчайше обещаемся, что наиглавнейшее 
мое попечение и старание будет не только о содержании, 
но и крайнем и всевозможном распространении право-
славныя нашея веры греческого исповедания, такожде 
по приятии короны российской, в супружество во всю мою 
жизнь не вступать и наследника, ни при себе, ни по себе 
никого не определять. Еще обещаемся, что понеже целость 
и благополучие всякого государства от благих советов со-
стоит, того ради мы ныне уже учрежденный Верховный 
тайный совет в восьми персонах всегда содержать и без 
оного Верховного тайного совета согласия:

1) Ни с кем войны не всчинять.
2) Миру не заключать.
3) Верных наших подданных никакими новыми по-

датьми не отягощать.
4) В знатные чины, как в статцкие, так и в военные, 

сухопутные и морские, выше полковничья ранга не жа-
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ловать, ниже к знатным делам никого не определять, и 
гвардии и прочим полкам быть под ведением Верховного 
тайного совета.

5) У шляхетства живота, и имения, и чести без суда не 
отымать.

6) Вотчины и деревни не жаловать.
7) В придворные чины, как русских, так и иноземцев, 

без совету Верховного тайного совета не производить.
8) Государственные доходы в расход не употреблять – и 

всех верных своих подданных в неотменной своей милости 
содержать. А буде чего по сему обещанию не исполню и не 
додержу, то лишена буду короны российской.

Корсаков Д. А. Воцарение императрицы Анны Иоанновны. 
Казань, 1880. С. 17–18.

10
1762 ГОД, ИЮЛЬ. ПИСЬМА А. Г. ОРЛОВА 

ЕКАТЕРИНЕ II ИЗ РОПШИ
ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ СМЕРТИ ИМПЕРАТОРА 

ПЕТРА III
Письма А. Г. Орлова, одного из наиболее активных 

участников дворцового переворота 1762 г., сообщают дей-
ствительные обстоятельства смерти низложенного импе-
ратора Петра III. Эти документы были обнаружены среди 
бумаг умершей императрицы Екатерины II и переданы 
императору Павлу. Ознакомившись с письмами, импера-
тор передал их на хранение канцлеру А. А. Безбородко, но 
на следующий день востребовал бумаги обратно и бросил 
их в камин. Однако сохранением этого ценного источника 
мы обязаны любимцу императора Павла Ф. В. Ростопчи-
ну, который сумел сделать с документов копию.

* * *

А
Матушка милостивая Государыня, здравствовать Вам 

мы все желаем несчетные годы. Мы теперь по отпуск сего 
письма и со всею командою благополучны, только урод 

наш очень занемог, и схватили его нечаянные колики, и 
я опасен, чтоб он сегодняшную ночь не умер, а болше опа-
саюсь, чтоб не ожил. Первая опасность для того, что он все 
вздор говорит и нам это несколко весело, а другая опас-
ность, что он действително для нас всех опасен для того, 
что он иногда так отзывается, хотя в прежнем состоянии 
быть.

В силу именного Вашего повеления я солдатам денги 
за полгода отдал, тако ж и унтер-офицерам, кроме одного 
Потемкина вахмистра для того, что служил без жалования. 
И солдаты некоторые сквозь слезы говорили про милость 
Вашу, что они еще такого для Вас не заслужили, за штоб 
их так в короткое время награждать их. При сем посылаю 
список Вам всей команды, которая теперь здесь, а тысечи 
рублиов, матушка, не достало, и я дополнил червонными, 
и у нас здесь было много смеху над гронодерами об червон-
ных, когда они у меня брали, иные просили для тово что 
не видовали и опять их отдавали, думая, что они ничего не 
стоят. Посланный Чертков к Вашему Величеству обратно 
еще к нам не бывал и для того я опоздал Вас репортовать, 
а сие пишу во вторник в девятом часу в половине.

По смерть Ваш верный раб Алексей Орлов.

Б
Матушка наша, милостивая Государыня, не знаю, што 

теперь начать, боюсь гнева от Вашего Величества, штоб 
Вы чего на нас неистово подумать не изволили и штоб мы 
не были причиною смерти злодея Вашего и всей России, 
также и закона нашего, а теперь и тот приставленный к 
нему для услугу лакей Маслов занемог, а он сам теперь 
так болен, што не думаю, чтоб он дожил до вечера и почти 
совсем уже у беспаметстве, о чем уже и вся команда здеш-
нея знает и молит Бога, чтоб он скорей с наших рук убрал-
ся, а оной же Маслов и посланней офицер может Вашему 
Величеству донести, в каком он состоянии теперь, ежели 
Вы обо мне усомнится, изволите; писал сие раб Ваш вер-
ный (подпись оторвана).
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В
Матушка милосердная Государыня! Как мне изъяс-

нить, описать, что случилось: не поверишь верному своему 
рабу; но как перед Богом скажу истину. Матушка! Готов 
идти на смерть; но сам не знаю, как эта беда случилась. 
Погибли мы, когда Ты не помилуешь. Матушка – его нет 
на свете. Но никто сего не думал, и как нам задумать под-
нять руки на государя. Но, Государыня, свершилась беда. 
Он заспорил за столом с князем Федором (Борятинским); 
не успели мы разнять, а его уже и не стало. Само не пом-
ним, что делали; но все до единого виноваты, достойны 
казни. Помилуй меня, хоть для брата. Повинную Тебе 
принес, и разыскивать нечего. Прости или прикажи ско-
рее окончить. Свет не мил; прогневили Тебя и погубили 
души на век.

Переворот 1762 года. М., 1908. С. 136, 141, 142.

11
ОТРЫВОК ИЗ ЗАПИСОК ИМПЕРАТРИЦЫ 

ЕКАТЕРИНЫ II
О СОСТОЯНИИ СЕНАТА В НАЧАЛЕ ЕЕ 

ЦАРСТВОВАНИЯ
Созданный Петром I Сенат ко времени правления им-

ператрицы Екатерины II в значительной мере утратил 
свое значение в системе центральных органов управле-
ния. Публикуемый отрывок из записок императрицы Ека-
терины II отражает состояние Сената в самом начале ее 
царствования.

* * *

Правительствующий Сенат тогда составлял один де-
партамент. Сей слушал апелляционные дела не экстрак-
тами, на самое дело со всеми обстоятельствами, и дело о 
выгоне города Мосальска занимало, при вступлении моем 
на престол, первые шесть недель чтением заседания се-
ната.

Сенат хотя посылал указы и повеления в губернии, но 
тамо так худо исполняли указы Сената, что в пословицу 
почти вошло говорить: «ждут третьего указа», понеже по 
первому и по второму не исполняли <…>

Сенат хотя определял воевод, но число городов в импе-
рии не знал. Когда я требовала реестра городам, то при-
знались в неведении оных: также карту всей империи Се-
нат от основания своего не имел. Я, быв в Сенате, послала 
пять рублей в Академию Наук от Сената чрез реку, и ку-
пили Кирилловского печатного атласа, который в тот же 
час подарила Правительствующему Сенату <…>

По восшествии моем на престол Сенат подал мне реестр 
дохода империи, по которому явствовало, что оных счита-
ли 16 миллионов. По прошествии двух лет я посадила кня-
зя Вяземского и тайного действительного советника Мель-
гунова, тогдашнего президента камер-коллегии, считать 
доходы. Они несколько лет считали, переписываясь раз по 
семи с каждым воеводою. Наконец сочли 28 миллионов, 
двенадцать миллионов больше, нежели Сенат ведал.

Записки императрицы Екатерины Второй. М., 1989. 
С. 538–539.

12
1763 ГОД, 15 ДЕКАБРЯ. РЕФОРМА СЕНАТА
План реорганизации Сената Екатерина II поручила 

видному царедворцу и дипломату Н. И. Панину (1718–
1783), который, наряду с реформой Сената, предоставил 
императрице план создания Императорского совета. Од-
нако Екатерина II расценила этот шаг как попытку огра-
ничения ее власти, поэтому идея создания Императорского 
совета была отвергнута, а реформа Сената прошла без-
болезненно. За счет изменения структуры Сената значи-
тельно повышалась эффективность его работы. Сенат был 
разделен на 6 департаментов со строго определенными 
функциями каждого в конкретной сфере государственного 
управления. Реформа Сената способствовала укреплению 
императорской власти.
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* * *

1. Сенат состоять имеет из 6 департаментов, из которых 
первым четырем быть в Санктпетербурге, а прочим двум, 
вместо бывшей до сего сенатской конторы, в Москве; делам 
же в департаментах Сената быть, а именно: в 1-м государ-
ственные внутренние и политические дела, как то: всякие 
государственные ведомости, о числе народа, полные све-
дения о всех приходах и расходах, архив с типографией, 
дела по герольдии, по Синоду с подчиненными местами, 
по Коллегии экономии, иностранные дела с пограничны-
ми комиссиями и по канцелярии опекунства, Иностран-
ных, по Камер с корчемными, по Ревизион-коллегиям, по 
Штатс и Соляной конторам и по Канцелярии конфиска-
ции, по Секретной и Тайной экспедициям, по Приказному 
столу и по новому Уложению, по ревизиям мужского пола 
душ, по Монетной с принадлежащими к тому экспедици-
ями и по Берг-коллегии, по Колывано-Воскресенским и 
Нерчинским заводам, по Коммерц и Мануфактур колле-
гиям и по магистратам, по банковым конторам для дво-
рянства и купечества. Во 2-м бывшия по рекетмейстерской 
конторе, так и в Сенате по экспедициям до сего всякие 
апелляционные дела, для чего и той конторе не быть, а 
генерал-рекетмейстеру в принятии челобитен и в прочих 
поступать по точной силе его инструкции; дела по Юстиц 
и Вотчинной коллегиям и по генеральному межеванию, 
по Судному приказу и по розыскным экспедициям, по сы-
щиковым делам и по экспедиции о колодниках и всякие 
следственные дела. В 3-м по делам Малороссийским, Лиф-
ляндским, Эстляндским, также по Выборгской губернии и 
по Нарве, немецкие дела, по Академии наук, по Универ-
ситету по Академии художеств, по медицинской коллегии, 
по Кронштадскому и Ладожскому каналам, и по порту 
Балтийскому, по Боровицким и Волховским порогам, по 
преспективной и по прочим дорогам, по Ямской канцеля-
рии, по Главной дворцовой, Конюшенной и Егермейстер-
ской, по Канцелярии от строений, по мастерской Оружей-
ной конторе, и дела по главной и по прочим полициям. В 

4-м по делам Военной и Адмиралтейской коллегиям, по 
Главному кригс-комиссариату и Провиантской канцеля-
рии, по артиллерии, Инженерной и Оружейной канцеля-
риям, по корпусам кадетским сухопутному и морскому, по 
смоленскому шляхетству, и о тамошних форпостах, и по 
Новой Сербии. В 5-м, в Москве отправление всяких госу-
дарственных текущих дел, каковы ныне исправляет сенат-
ская контора. В 6-м, апелляционные дела и по герольдии 
против второго департамента. И хотя Сенат и разделен 
на 6 департаментов, однако один перед другим никакого 
преимущества не имеет, и остаются все в равной силе и 
достоинстве.

2. Сие разделение дел по департаментам не определя-
ется непоколебимым или непременным, но Сенат может 
оное переменять по временам, однако ж, с доклада нам, 
как когда свойства дел могут найтиться выгодное в одном 
или другом департаменте быть, а сверх сего росписания 
дел по департаментам, всякие дела, кои вновь какого по-
становления, или перемены требуют, имеют быть прежде 
разсуждаемы в департаменте и потом в общем собрании, в 
Петербурге Петербургских, а в Москве Московских депар-
таментов делать точное положение к докладу нашему.

3. При первом департаменте остается генерал-прокурор, 
а во всех других в каждом по одному обер-прокурору.

4. Каждый департамент имеет принадлежащие ему 
по вышеписанному росписанию дела решить единоглас-
но и на точном разуме законов, а решение тех почитаться 
должно равно, как бы всем Сенатом то учинено было.

5. Ежели иногда случится, что в котором департамен-
те по какому-либо делу все определенные сенаторы одного 
мнения не будут, то в таком случае, не решая дела, должен 
обер-прокурор объявить генерал-прокурору, показав, в чем 
сенаторы не соглашаются, или он сам сомнителен. Тогда 
генерал-прокурор, взяв то дело в первый департамент и 
созвав всех наличных сенаторов от прочих департаментов, 
предложит к общему разсуждению. Равным образом, ког-
да и в первом департаменте определенные сенаторы по 
какому-либо делу не одного мнения будут, то предлагать в 
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общее ж собрание, поступая в собрании голосов по его ин-
струкции. Если ж по какому делу точного закона не будет 
или не все сенаторы на одном мнении утвердятся, в таком 
случае должен генерал-прокурор все дело с сенаторскими 
мнениями и со своим разсуждением представить при до-
ношении к нам на разсмотрение.

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. XVI. № 11.989.

13
1764 ГОД, 26 ФЕВРАЛЯ. МАНИФЕСТ 

О СЕКУЛЯРИЗАЦИИ
ЦЕРКОВНЫХ ИМЕНИЙ

Публикуемый указ стал последним шагом в многовеко-
вой борьбе между государством и церковью за обладание 
крестьянами и землей. Указ о секуляризации церковных 
земель появился еще 16 февраля 1762 г. при императоре 
Петре III. С этой целью создавалась Коллегия экономии, 
в которую передавались все монастырские и церковные 
земли. Пришедшая к власти императрица Екатерина II в 
целях расширения своего авторитета и поддержки церкви 
указом от 12 августа 1762 г. упразднила Коллегию и от-
менила секуляризацию. Однако это был тактический шаг. 
Убедившись в том, что идея секуляризации церковных зе-
мель пользуется поддержкой широких кругов дворянства, 
Екатерина II создала свою комиссию. Результаты ее рабо-
ты легли в основу публикуемого Манифеста.

* * *

…В прошлом 1762 году, ноября 29 числа, учредили Мы 
при дворе Нашем духовную комиссию, состоящую из трех 
духовных персон и из пяти светских, которой повелели 
быть под Нашим единственным ведением, снабдив оною 
довольною от Нас инструкциею за Нашим собственноруч-
ным подписанием; и помощию сего департамента, под На-
шими частодаваемыми резолюциями и повелениями, по 
многим той комиссии докладам достигли Мы совершить 
следующее: 

1) Понеже в камерколлежской ведомости по последней 
ревизии оказалось всех архиерейских, монастырских и 
церковных крестьян 910.866 душ и управление столь вели-
кого числа деревень духовными, часто переменяющимися 
властями, происходило тем самым домам архиерейским и 
монастырям тягостное, а временем или за расхищением 
служками, или и за незнанием прямого хозяйства дере-
венского, – беспорядочное и самим крестьянам разори-
тельное; сверх же того многие епархии, монастыри, соборы 
и белое священство так были неуравнены, что одни перед 
другими весьма малые доходы, а другие и никаких не име-
ли, то Мы, учредя коллегию Экономию, повелеваем от сего 
времени принять ей все оные вотчины, со всеми казенны-
ми в них наличностьми под свое ведение и управление. 
А яко комиссия за сходственное и удобное крестьянам без 
отягощения их нашла, и о том Нам свое мнение представи-
ла, чтоб на каждую душу, вместо всех архиерейских и мо-
настырских, пашенных и сенокосных работ и всякого рода 
хлебных и других окладов, положить оброку денежного по 
полтора рубли с души, то Мы, оное комисское представле-
ние утвердя, повелели по тому окладу и начать собирать 
сего 1764 года генваря с 1 числа; а вместо того, 

2) Все архиерейские домы и мужеские и девичьи мо-
настыри, имевшие за собой до сего времени вотчины, раз-
делили на три класса, на которые так, как и на вотчинные 
и ружные соборы и церкви, сделали особенные штаты и в 
них именно означили, сколько домов архиерейских и му-
жеских и девичьих монастырей в тех классах по древним 
их степеням быть, сколько соборов и церквей ружных и что 
по тем штатам из коллегии Экономии в каждый из них, 
вместо денежной суммы, отпускать всякий год должно. 

3) С некоторого времени, отступя от прежнего поряд-
ка, посвящалися архиепископы, епископы, архимандриты 
и игумены не по степеням их епархий и монастырей, но 
для сохранения древнего обыкновения; в первые два клас-
са Мы ныне определяем архиепископов, а в третий посвя-
щать указали епископов, тоже и о монастырях повелели: 
в первых двух классах быть архимандритам, а в третий 
посвящать игуменов. 
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4) Для вспоможения в Новгородской епархии оста-
вили по прежнему викарием одного епископа, которому 
жительство определили в Олонце, а в Московской вновь 
учредили викарием же другого и дом свой архиерейский 
иметь ему в Севске повелели, по чему и на сих двух епи-
скопов особливый домам их штат положили; и таким об-
разом все оные домы архиерейские, монастыря и соборы 
так, как в церкви ружные, снабдили известным доходом 
денежным годовым, который они получать будут от колле-
гии Экономии без всяких бывших до сего времени хлопот и 
трудностей, налагающих им бремя управлением деревень. 
А чтобы не лишены были архиерейские домы выгод, к до-
мостроительству их служащих, то Мы повелели каждому 
архиерейскому дому по близости определить загородные 
дворы, рыбные ловли и земли, для сена и пастьбы лоша-
дей и скота довольные. 

5) Белое священство во всем Нашем государстве, каж-
дому известно, в каком до сего времени находится еще 
неустройстве. Наше главное попечение, чтоб учреждени-
ем полезных училищ во всех епархиях положить впредь 
такое основание, по которому бы мало-по-малу священни-
ки при церквах не токмо способнее были поучениями про-
стой народ, но и своим образом жития пример подавать 
поучаемому народу в вере спасительной, от которой исте-
кает все благонравие и доброе согражданство. Но понеже 
еще сей части учреждения Мы не совершили, а уповаем 
с Божиею помощию и то к желаемому концу вскоре при-
вести, то предварительно ныне избавили Мы только все 
упомянутое белое священство от сбору им разорительного 
данных денег с церквей, который прежними патриархами 
был установлен и по сие время в отягощение священству 
продолжался, и оной вовсе сложили; так как и собираемую 
часть хлеба, с монастырей 20-ю, а с церкви 30-ю, на семи-
нарии, к немалому оскудению того же священства до сего 
бывшие, оставили, а определили, вместо оной, на училища 
от той же коллегии Экономии знатную повсягодно денеж-
ную отпускать сумму, которая тогда будет известна, когда 
Наше учреждение о семинариях в народ объявится; при 

чем Мы не оставим и о других выгодах до благосостояния 
того белого священства, по приличию их сана, полезные 
учинить определения. 

6) В вышепомянутых штатах Мы определили сумму на 
содержание церквей, их благолепие и всякого сана и до-
стоинства олтарю служащим на повсягодное довольствие, 
где дали пристойное пропитание и чужестранным духов-
ным, которые за православие или изгнаны от других ино-
верных, или, по неимуществу в отечестве их пропитания, 
в Нашей империи убежища по единоверию себе ищут; а 
напоследок и штат жалованью святейшего Синода и его в 
Москве конторе из тех же в коллегию доходов определили, 
так, как и дом патриарший синодальный удовольствова-
ли. 

7) За таковыми знатными расходами, единственно к 
славе имени Божия служащими, оставалось Нам самое 
важное устроить, о чем предки Наши, в бозе почивающие 
монархи, столь долговременно паче всего трудились, а 
именно, – дабы часть доходов определить от тех имений, 
которыми боголюбивые податели церкви Божие награди-
ли, больным, престарелым, дряхлым и за веру и любовь, 
по ревности к отечеству в тяжкой военной, морской и сухо-
путной службе раны понесшим. Сами пастыри духовные 
в церкви поучают, сколь великая есть жертва Богу разу-
мевать на нища и убога и ведать скорбь их и болезни, а 
паче от службы без пропитания изнемогших и оставшихся 
и коликого вечного воздаяния от Бога, каждый христиа-
нин надеться за призрение таковых должен. Кольми паче 
Мы, принявшие от небесные силы бремя правительства 
всех Наших народов, к устроению таких дел одолжаемся, 
и не церковь ли сама, питая нищих и болящих, сей дар в 
снедь им принести от избытков своих долженствует? Для 
того Мы знатную годовую сумму от той же коллегии Эко-
номии определили на пенсию верно и долговременно слу-
жившим и без пропитания оставшимся офицерам, на ин-
валидов, на госпитали, богадельни и на многое по смерть 
временные дачи, такожде вдове и сиротам, и всего более 
250.000 рублей в год к тому назначили, так, как то особли-
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во в росписаниях находится, Нами конфирмованных. Но 
для твердого и непоколебимого порядка и самой коллегии 
Экономии в Москве и ее конторе в С.Петербурге определи-
ли Мы штат с довольным каждому в оных чину и служите-
лю содержанием из тех же доходов. При окончании же всех 
сих богоугодных дел, когда Мы с крайним Нашим приле-
жанием все то рассматривали, что комиссия духовная, по 
велению Нашему расписав, Нам всеподданнейше пред-
ставляла, ревность Наша к церкве православной побуди-
ла Нас, сверх всего, что Мы в оной росписании нашли, ис-
правили и высочайше уже конфирмовали, прибавить еще 
подаяния повсягодного епархиям, монастырям, соборам и 
церквам ружным, а при том и инвалидам, от собственного 
сердца Нашего движения и усердия к церкве святой, до 
40.000 рублей на раздел, которую сумму и повелели Мы 
из Коллегии отпускать по всягодно по приложенному при 
сем особливому росписанию во все места. И дабы всем На-
шим верноподданным известно было подробное всему вы-
шеписанное объяснение, то Мы, все то, что утвердили, при 
сем напечатать и публиковать во всем государстве Сенату 
Нашему указали; сим образом богоугодные дела, о кото-
рых предки Наши столь долговременно трудилися, делом 
самим Мы совершили, и тем Богу послужили. Не Нам, но 
имени Его буди слава.

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. XVI. № 12.060.

14
1775 ГОД, 7 НОЯБРЯ. УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ГУБЕРНИЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ

Крестьянская война под предводительством Е. И. Пу-
гачева отчетливо показала, что система местного управ-
ления не в состоянии обеспечить порядок и стабильность 
внутренней жизни империи. Поэтому первым крупным 
шагом, последовавшим после подавления восстания, была 
губернская реформа. При ее проведении было необходимо 
учесть сословные интересы дворянства, которые прояви-

лись в работе Уложенной комиссии. В результате публи-
куемый в извлечениях законодательный акт стал круп-
нейшим документом, который регламентировал работу 
местных органов власти на всей территории Российской 
империи. 

* * *

Глава I. Примерный штат губерний
1. Дабы губерния, или наместничество, порядочно мог-

ла быть управляема, полагается в оной от 300 до 400 000 
душ.

2. Для управления же губернии или наместничества 
полагается (главнокомандующий в отсутствии Импера-
торского Величества) государев наместник или генерал-
губернатор.

3. В губернии или наместничестве учреждается прави-
тель наместничества или губернатор.

4. В губернии учреждается правление наместническое 
или губернское.

5. В (губернском правлении заседает главнокоман-
дующий, правитель, или губернатор с двумя советника-
ми) наместническом правлении государев наместник или 
генерал-губернатор, правитель наместничества или гу-
бернатор с 2 советниками.

6. В губернии учреждается Палата уголовного суда.
7. В Палате уголовного суда заседает председатель, 1, 2 

советника и 2 асессора.
8. В губернии учреждается Палата гражданского суда.
9. В Палате гражданского суда заседает председа-

тель,1, 2 советника и 2 асессора.
10. В губернии определяется губернский землемер.
11. В губернии учреждается Палата для домострои-

тельных дел и управления казенных доходов Император-
ского Величества.

12. В Казенной палате заседает поручик правителя 
или вице-губернатор, директор экономии или домовод-
ства, 1 советник, 2 асессора и 1 губернский казначей.
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13. В каждом наместничестве или губернии учрежда-
ется Верхний земский суд, а буде обширность наместни-
чества (губернии) того требует, то дозволяется учредить в 
наместничестве (губернии) более одного Верхнего земско-
го суда.

14. В Верхнем земском суде заседает первый и второй 
председатель и 10 заседателей.

15. Буде нужда того требует, то наместничество или гу-
бернию разделить на области или провинции.

16. Наместничество (губернии) и области разделяются 
на уезды или округи.

17. В уезде или округе от 20 до 30 000 душ.
18. В каждом уезде или округе учреждается Уездный 

или окружной суд.
19. В Уездном или окружном суде заседает уездный 

или окружной судья и 2 заседателя.
20. При каждом Уездном суде учреждается место под 

названием: дворянская опека.
21. В дворянской опеке председает уездный дворянский 

предводитель и заседают уездный судья и его заседатели.
22. В каждом уезде или округе учреждается Нижний 

земский суд.
23. В Нижнем земском суде заседает земский исправ-

ник или капитан и 2 или 3 заседателя, смотря на обшир-
ность уезда.

24. В каждом уезде или округе определяется уездный 
казначей 1, землемер присяжный 1, доктор 1, лекарь 1, 
подлекарей 2 и лекарских учеников 2.

25. В каждом городе, где нет коменданта, определяется 
городничий (в столице же обер-полицмейстер).

26. По городам и посадам старосты и судьи Словесного 
суда на прежнем основании.

27. Ратушам быть только по посадам.
28. В городах остаться имеют Городовые магистраты.
29. В Городовом магистрате присутствовать имеют 2 

бургомистра и 4 ратмана.
30. При каждом Городовом магистрате учреждается Го-

родовой сиротский суд.

31. В Городовом сиротском суде председает городской 
глава и заседают 2 члена Городового магистрата и городо-
вой староста.

32. В каждом наместничестве (губернии) учреждается 
Губернский магистрат, буде обширность наместничества 
(губернии) того требует, то дозволяется учредить в намест-
ничестве (губернии) более одного Губернского магистрата.

33. В Губернском магистрате заседает первый и второй 
председатель и 6 заседателей.

34. В губернии учреждается по усмотрению (главноко-
мандующего) генерал-губернатора, соображаясь с обшир-
ностью (губернии) наместничества и обстоятельствами 
разнообразных уездов, для однодворцев и прочих, о коих в 
335 статье ниже сказано, у каждых от 10 до 30 тысяч душ, 
по одному суду под названием: Нижняя расправа.

35. В Нижней расправе заседает расправный судья и 
8 заседателей, из коих двое отсылаются для заседаний в 
Нижнем земском суде и двое – для заседания в Словесном 
суде по делам, до их селений касающимся.

36. В губернии, где учреждена одна и более Нижняя 
расправа, там учреждается и суд под названием: Верхняя 
расправа, и буде обширность наместничества или губер-
нии того требует, то дозволяется учредить в наместниче-
стве (губернии) более одной Верхней расправы.

37. В Верхней расправе заседает первый и второй пред-
седатель и 10 заседателей.

38. В каждом наместничестве или губернии учреждает-
ся по одному приказу под названием: Приказ обществен-
ного призрения.

39. В Приказе общественного призрения председает 
губернатор сам и заседают двое заседателей Верхнего зем-
ского суда, двое заседателей Губернского магистрата, да 
двое заседателей Верхней расправы, где есть, где же ко-
торых нет, то само собою разумеется, что в заседании не 
будет.

40. В каждом наместничестве или губернии учреждает-
ся по одному суду под названием: Совестный суд.
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41. При наместническом или губернском правлении и 
при палатах определяется губернский прокурор, губерн-
ский стряпчий уголовных дел.

42. В каждом уезде или округе определяется уездный 
стряпчий <…>

Глава IV. О должности главнокомандующего в 
отсутствие Императорского Величества 

государева наместника
81. Должность (главнокомандующего) государева на-

местника или генерал-губернатора есть следующая: стро-
гое и точное взыскание чинить со всех ему подчиненных 
мест (а именно той губернии Уголовной палаты, Граждан-
ской палаты, Казенной палаты и им подчиненных мест, 
обер-полицмейстера, городничева, землемеров, Приказа 
общественного признания, Совесного суда и людей той 
губернии находящихся) и людей о исполнении законов и 
определенного их звания и должностей, но без суда да не 
накажет никого; преступников законов и должностей да 
отошлет, куда по узаконениям следует, для суда; ибо

82. (Главнокомандующий) государев наместник не есть 
судья, но оберегатель Императорского Величества издан-
ного узаконения, ходатай за пользу общую и государеву, 
заступник утесненных и побудитель безгласных дел. Сло-
вом сказать, нося (должность главнокомандующего) имя 
государева наместника, должен он показать в поступках 
своих доброхотство, любовь и соболезнование к народу.

83. Благоустройство в наместничестве (губернии), спо-
спешествование в исполнении законов и способ к удовлет-
ворению каждого законным образом от попечения (глав-
нокомандующего) генерал-губернатора зависит.

84. Как (главнокомандующему) государеву наместнику 
благочиние или полиция градская и сельская подчинены, 
то он имеет пресекать всякого рода злоупотребления, а наи-
паче роскошь безмерную и разорительную, обуздывать из-
лишества, беспутства, мотовство, тиранство и жестокости.

85. Государев наместник (главнокомандующий) дол-
женствует вступать за всякого, кого по делам волочат, и 

принуждать судебные места своего наместничества (той 
губернии) решить какое-то дело, но отнюдь не мешается в 
производство оного; ибо он есть яко хозяин своей губернии, 
а не судья.

86. Если б в судебном месте определено было что не-
справедливо, то (главнокомандующий) государев намест-
ник может оставить исполнение и доносит Сенату, а о вре-
мени нетерпящих дел и Императорскому Величеству. Сие 
наипаче касается до дел уголовных в присуждении к отня-
тию у кого жизни или чести, и по таким делам исполнение 
и вовсе быть не должно, не донося (главнокомандующему) 
генерал-губернатору.

87. Государев наместник (главнокомандующий) обязан 
предупреждать могущий быть в его наместничестве (в той 
губернии) всякий недостаток в нужных для жизни припа-
сах, как то в хлебе, в соли и проч.

88. Точность сборов (той губернии) и сохранение в том 
порядке безотяготительного принадлежит до попечения 
(главнокомандующего) генерал-губернатора, и отдача ре-
крут должна быть под его рачительным присмотром.

89. Если (губерния) наместничество пограничное, то 
(главнокомандующему) генерал-губернатору облежит бде-
ние и предосторожности от соседей, и он в случае нужды 
берет надлежащие меры военные. В таковых распоряже-
ниях находящийся тамо военный командир его послушать 
должен, хотя бы был старее, то же и в случае какого ослуша-
ния народного, или во время язвы, или наводнения, или по-
жара. Когда же от Императорского Величества поручится 
военное дело воинскому начальнику, тогда уже тот и отве-
чает; но снабжать войска всем нужным есть дело (главноко-
мандующего) государева наместника (той губернии).

90. В крепостях (главнокомандующего) наместниче-
ства его коменданты, гарнизоны и армейские полки, или 
караулы какие случатся, находятся в точной команде 
главнокомандующего государева наместника на основа-
нии комендантского права.

91. Государев наместник или генерал-губернатор, ког-
да приедет в столицу (главнокомандующий в столице) за-
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седает в Сенате в общем собрании и в том департаменте, 
где ведомы дела его ведомства, и в оном бывает он ходата-
ем по делам (вверенной ему губернии) вверенного ему на-
местничества и имеет голос, так как и прочие заседающие 
в Сенате.

92. Государев наместник или генерал-губернатор во 
время пребывания своего в наместничестве (главнокоман-
дующий) имеет для конвоя своей особы 24 человека легкой 
конницы с одним подпоручиком, ему же даются два адъю-
танта, да дворянство наряжает для почести его молодых 
дворян с каждого уезда по 1 человеку, которых (главноко-
мандующие) генерал-губернатор отпускает по своему бла-
гоусмотрению.

93. Когда (главнокомандующий в губернии) государев 
наместник или генерал-губернатор в наместничестве ему 
вверенном пребывание свое имеет, тогда производится 
ему по 500 рублей в месяц столовых денег. Или как от Им-
ператорского Величества указано будет <…>

Глава IX. О должности Казенной палаты
117. В Казенной палате заседает поручик правителя 

или вице-губернатор, директор экономии или домовод-
ства, 1 советник, 2 асессора и 1 губернский казначей, когда 
же вице-губернатор заступает место губернатора, тогда в 
Казенной палате экономии директор место занимает по-
ручика правителя.

118. Казенная палата не что иное есть, как соединен-
ный департамент Камер и Ревизион-коллегии, которому 
поручаются в смотрение домостроительные и казенные 
дела той губернии, как то: ведомости о числе народа, ре-
визионные сказки, сведения о приходе и расходе, ревизия 
счетов, соляные дела, винный откуп и подряды, казенные 
всякие права, казенные и публичные строения и их со-
держание в той губернии, с такою против Камер-коллегии 
отменою, что Казенная палата никого не судит, но произ-
водит требования свои о делах, о которых противоречия 
или спора быть не может в губернском правлении, как о 
таковых делах предписано в 97 статье о делах до Губерн-

ского правления надлежащих. О прочих же делах, кои не 
безспорны или сомнению подлежащие, приносит свои жа-
лобы в судебных местах чрез губернского стряпчего казен-
ных дел.

119. Как Казенной палате поручается сведение всяко-
го рода казенного сбора законами установленного и сби-
раемого в той губернии, то равномерно Казенная палата 
накрепко смотреть имеет, дабы в той губернии с народа 
никакие запрещенные сборы собираемы не были, а где та-
ковые усмотрит, то чрез стряпчего казенных дел жалобу 
приносить в то место, куда к суду надлежит.

120. Казенная палата в разсуждении доходов Импера-
торского Величества старается 1) дабы доходы сполна и в 
настоящее время собраны были, 2) дабы доходы куда над-
лежит доставлены были и 3) дабы доходы в целости сохра-
нены были.

121. Казенная палата сочиняет погодно верный реестр 
о доходах каждого уезда той губернии и старается, дабы 
сии реестры были исправны и точны, и доставляет все све-
дение о доходах и расходах той губернии к государствен-
ному казначею.

122. Уездные казначеи подчинены палате, которая их 
погодно при смене считает, и их счеты поверяет.

123. Казенная палата в разсуждении доходов и рас-
ходов каждого уезда получает от уездных казначеев сле-
дующие ведомости: 1) все ли казенные доходы собраны, 
или 2) за чем доход не собран; куда доходы употреблены, 
4) есть ли за штатным расходом остаток, 5) где те остатки, 
и 6) все ли налицо и таковою ли монетою, каковою в при-
ход вступили <…>

Глава XIX. О городничем и его должности
253. В каждом уездном городе, где нет коменданта, 

определяется городничий; где же есть коменданты, то по-
ручается им исполнение нижеписанного в сей главе (в сто-
лице обер-полицмейстеру).

254. Городничий не судья, но долженствует, во 1-х, 
иметь бдение, дабы в городе сохранены были благочиние, 
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добронравие и порядок; 2. чтоб предписанное законами 
полезное в городе исполняемо и сохраняемо было; в слу-
чае же нарушения оного городничий, по состоянию дела, 
несмотря ни на какое лицо, всякому напоминать может о 
исполнении предписанного законом; а в случае непослу-
шания даст о том знать судебному месту для суждения ви-
новного; 3. городничий в городе право имеет привести в 
действие повелении правления, решения палат и прочих 
судов.

255. Городничему надлежит отправлять должность 
свою с непоколебимою верностию и ревностию к службе 
Императорскому Величеству с доброхотством и человеко-
любием к народу, с осторожною кротостию, без ослабления 
во всех делах, и с непрестанным бдением, дабы установ-
ленный порядок всеми и каждым в городе сохранен был в 
целости.

256. Городничий сам и все в городе живущие обязаны 
клятвою пред всемогущим Богом в сохранении ненаруши-
мо подданнической верности к Особе Императорского Ве-
личества, и как без нарушения временного и вечного свое-
го блаженства клятву свою преступить не могут, для того 
городничему поручается и предписывается бдение, дабы 
никто, в противность подданнического долга и послуша-
ния, в городе ничего не предпринял и не учинил. Буже же, 
паче чаяния, где окажется сему противное предприятие, 
то городничий не только о том уведомить долженствует 
губернское правление и (главнокомандующего или пра-
вителя губернии) государева наместника или правителя 
наместничества, но имеет до того не допустить и смирить, 
по мере данной ему власти, нарушителя общего, частного 
и собственного своего покоя и блаженства, в чем всякий 
верный Императорского Величества подданный обязан, 
по мере власти, силы и возможности своей, помогать го-
родничему.

257. Штатные команды, кои в городах находятся при 
разных караулах присутственных мест, или при должно-
стях, суть в команде городничего, который в случае опасно-
сти (оставя часовых, где необходимо нужно) оные собрать 
и употребить может для предохранения общего блага от 

опасности; почему городничему надлежит за исправным 
состоянием той штатной команды прилежное смотрение 
иметь.

258. Для выемок корчемства городничий дает коман-
ды, и когда что законам противное найдется, отсылает ви-
новных к суду, куда по законам надлежит; когда же суд не 
заседает, то содержит виновных под стражею, и доносит 
(губернскому) наместническому правлению.

259. За мерами и весами в городе имеет городничий 
общее с Городовым магистратом смотрение.

260. Буде (от чего Боже сохрани) в городе окажутся на 
людях прилипчивые болезни, яко то: горячка с пятнами, 
кровавые поносы и другие тому подобные болезни, о том 
городничий свидетельствовать велит немедленно доктору 
или лекарю при двух свидетелей; и буде подлинно тако-
вые болезни по свидетельству явятся, то для предупрежде-
ния прилипчивости городничий отлучить велит здоровых 
от больных так, чтоб сообщения одни с другими не имели, 
пользование же и излечение поручает врачам. Сам же о 
болезни уведомляет не мешкав (губернское правление и 
главнокомандующего или правителя губернии) наместни-
ческое правление и генерал-губернатора или правителя 
наместничества, с ясным докторским или лекарским опи-
санием как болезни, так и где кому и от чего она приклю-
чилась.

261. Будет в городе заподлинно (что Всевышний да бла-
говолит на вечное время отвратить от людей своих) язва 
окажется; тогда городничий поступать имеет в силу пред-
писаний 1771 года об осторожностях, а именно: 1. О при-
ставлении караула к опасным местам. 2. О запрещении 
проезда сквозь зараженные места. 3. Об имении огней. 
4. Об употреблении предосторожностей для уменьшения 
бедствия. 5. О приведении в действие, как предохранить 
себя от прилипчивости.

262. Городничий ни в каком опасном случае город не 
покидает, под опасением лишения места и чести.

263. Буде в городе окажется скотский падеж, о том го-
родничий свидетельствовать велит немедленно на месте 
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и о сем не мешкав (губернское правление и главнокоман-
дующего или правителя губернии) наместническое прав-
ление и генерал-губернатора, или правителя наместни-
чества, с ясным описанием, от чего и сколько скота пало; 
зараженный скот городничий отделить велит от здорового, 
а палый прикажет от жилья в отдаленных местах, не сни-
мая отнюдь кож и не касаясь до оного руками, зарыть в 
глубокие ямы; к закрытию ж употреблять надлежит длин-
ные шесты, а ямы засыпать землею.

264. Буде в городе окажется ослушание от целого обще-
ства, то городничий о сем уведомит (губернское правление 
и главнокомандующего или правителя губернии) намест-
ническое правление и генерал-губернатора, или прави-
теля наместничества, а между тем приложит старание 
ослушных привести в послушание, по мере данной ему 
власти.

265. Городничий, когда что ему исполнить следует по 
его должности в делах, до купца, или мещанина касаю-
щихся, да призовет члена Городового магистрата, который 
магистратом особо для того назначен и всегда налицо быть 
должен.

267. Буде в городе окажется скопище воров или бе-
глых людей, то городничий, не теряя времени, приложит 
всевозможное старание воров имать, в чем каждый дом в 
городе обязан подать руку помощи; и буде по следствию 
окажется, что где в доме воры или беглые были, и их не 
имали небрежением, то таковые домы подвержены пени, 
и городничий предложит суду, который имеет наложить 
на нерадивых об общей безопасности и взыскать с таковых 
домов с тех людей, кои дом ведают, по рублю за каждого 
человека, что упустили, могши его имать.

268. Городничий сам собою ни на кого не налагает пени, 
или наказания, но сие учинить имеет суд по законам.

269. Городничий смотрение иметь должен в городе за 
местами, переправами и улицами, дабы они в таком ис-
правном состоянии были, чтоб на них остановки и опас-
ности никому не приключилось; и буде где испортятся, 
поправлять велит тем, кому надлежит, без упущения вре-

мени, и к тому принудить может. Городничий наблюдает 
и то, чтоб мостов и улиц никто не перекопал, не загородил 
и не переложил с одного места на другое без повеления 
и чтоб везде в городе на улицах и мостах была чистота, и 
палой скотины, или мертвечины, от чего вредный воздух 
происходит, нигде в городе не валялось.

270. Буде случится войскам Императорского Величе-
ства, полку или команде пройти через город, смотря, чтоб 
обывателям одним пред другими отягощения не было, и 
без крайней необходимости (разве по множеству воинских 
людей и за неимением достаточного для них жилья) отво-
дит и ставит не инако, как по два человека солдат на каж-
дый обывательский покой. Буде же жилья мало, а команда 
во многом числе, то тогда разставить по разсмотрению воз-
можности, по скольку на покой причтется, и о том городни-
чий, с показанием полков и команд, и как им квартиры от-
ведены, присылать имеет рапорт в (губернское правление 
и главнокомандующему или правителю губернии) намест-
ническое правление и генерал-губернатору, или правите-
лю наместничества; то же учинит и по выступлении полка 
или команды из города.

Во все время бытности полка или воинской команды в 
городе имеет смотрение, чтоб обоюдных обид и притесне-
ний никому не было. Буде же окажутся обиды или притес-
нения, то городничий, разсмотря, за обывателей, буде кто 
из них обижен, требовать имеет удовольствия, так как и с 
них, обывателей, взыскание чинить велит, буде они кого 
обидели. Буде же городничий от воинского командира удо-
вольствия за обиды или притеснения обывателям не по-
лучит, то имеет о том уведомить (губернское правление и 
главнокомандующего или правителя губернии) наместни-
ческое правление и генерал-губернатора или правителя 
наместничества, прося заступления, удовольствия и удо-
влетворения как своей должности и власти, так и обижен-
ным обывателям.

273. Городничий властен подтвердить единожды о при-
лежнейшем смотрении каждому хозяину, чтоб крайняя 
везде осторожность наблюдаема была в домах от огня и 
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пожара. Буде же (от чего Боже сохрани) учинится в городе 
пожар, то городничий долженствует сам на месте делать 
всевозможные распоряжения к утушению и погашению 
пожара и обывателей заставить приложить о том стара-
ние.

274. Городничий словами долженствует поощрять обы-
вателей не токмо ко всякому роду дозволенного трудолю-
бия, рукоделия и промысла, но и вообще всех людей, в 
городе живущих, к добронравию, человеколюбию и поря-
дочному житию.

275. Городничий о прокормлении нищих и убогих в го-
роде особливое попечение иметь долженствует и старать-
ся, чтоб всякий приход своих нищих, убогих и по телесным 
недугам работать не могущих прокормил, и оных отнюдь 
не допускал до такой крайности, чтоб от голода и холода 
принуждены были по миру шататься и стыдным и пороч-
ным образом докучать людям под окошками, или на ули-
цах и мостах прошением милостыни; буде же под видом 
нищих набредут из других мест в город праздно шатаю-
щиеся люди, то таковых, изловя, высылать вон из города. 
Буде же беглые и безпаспортные, то отсылать, куда надле-
жит, а пока не отошлются (буде работать могут), заставить 
чинить улицы и мосты вместо наемных обывателями, за 
что обыватели дадут им дневную нужную пищу.

276. Городничему поручается смотрение и попечение 
в городе над казенными строениями; о починке же и со-
держании докладывается заблаговременно Казенной па-
лате той губернии, присылая точные и правильные сметы, 
весьма наблюдая везде, дабы казенной утраты нигде не 
произошло понапрасну. В столице же обер-полицмейстеру 
поручается равномерно смотрение и попечение над казен-
ными строениями; из попечения же и надзирания обер-
полицмейстера исключаются лишь те казенные строения, 
кои особыми привелегиями или жалованными грамотами 
снабдены, или особым правлением духовным или свет-
ским поручены повелением Императорского Величества.

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. XX. № 14.392.

15
ИМПЕРАТОР ПАВЕЛ I В ОЦЕНКАХ ЕГО 

СОВРЕМЕННИКОВ

А. Из мемуаров графини В. Н. Головиной
Автор мемуаров графиня Варвара Николаевна Го-

ловина, урожденная Голицына, входила в круг близких 
к императрице Екатерине II людей. Фрейлина госуда-
рыни принадлежала к двум старинным русским родам. 
Она была дочерью генерал-лейтенанта Н. Ф. Голицына 
(1728–1780) и княгини П. И. Шуваловой (1734–1802), род-
ной сестры знаменитого фаворита императрицы Елизаве-
ты Петровны И. И. Шувалова (1727–1798). Свои мемуары 
В. Н. Головина написала по просьбе и при содействии им-
ператрицы Елизаветы Алексеевны, супруги императора 
Александра I.

* * *

Редко когда перемена царствования не производит 
больший или меньший переворот в положении прибли-
женных; но то, что должно было произойти при восше-
ствии на престол Императора Павла, внушало всем ужас 
ввиду характера этого Государя. Обладая всем, чтобы быть 
великим монархом и самым любезным человеком в сво-
ем государстве, он достиг только того, что внушал страх и 
отвращение. В своей молодости путешествия, различные 
удовольствия и склонности, которые он удовлетворял, от-
влекали его от неприятной роли, которую ему приходи-
лось играть, благодаря его ничтожеству в политике. Но с 
возрастом это сильно давало себя чувствовать. У него была 
гордая душа и деятельный ум, и в конце его характер оже-
сточился, он стал подозрительным, нелюдимым и мелочно 
придирчивым.

Он почти всецело уединился, проводя только три ме-
сяца зимой при дворе своей матери, а остальное время в 
Павловске или в Гатчине, в своих загородных дворцах. 
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Из матросов, находившихся под его начальством, он сфор-
мировал два батальона пехоты, по прусскому образцу. Он 
ввел у себя строжайшую дисциплину не только в войсках, 
но и при дворе. Опоздание на одну минуту часто наказы-
валось арестом; более или менее сделанная прическа у 
мужчин вызывала его насмешки или заставляла его про-
гонять их. Для представления Павлу приходилось наде-
вать костюмы своих предков. Все, к кому хорошо относи-
лась Государыня, не пользовались сближением Великого 
Князя. Все это приводило к тому, что его старались избе-
гать, насколько позволял его ранг. Еще когда он был Ве-
ликим Князем, боялись его выходок и придирок, когда же 
он стал Императором, все, у кого не было особенных при-
чин рассчитывать на его милость, были готовы ко всему, 
потому что хотя он и не оскорблял никого, но часто про-
тив какого-либо определенного лица в его душе возникало 
предубеждение, и он при случае проявлял это, что нельзя 
было объяснить ничем другим, кроме каприза.

Несмотря на чувство неприязни, часто несправедли-
вое, бывшее у него по отношению к матери, он проявил 
глубокую чувствительность, когда увидал ее лежащей без 
движения. Но его дурной характер быстро взял верх. Пер-
вые должности при дворе были замещены другими лица-
ми. Мановением жезла он разрушил все, что обеспечивало 
в продолжение тридцати четырех лет одно из наиболее 
славных царствований. Маршал двора, князь Барятин-
ский, был изгнан как один из содействовавших смерти Пе-
тра III. Граф Алексей Орлов дрожал, как преступник. Он 
просто был отослан через некоторое время.

Среди различного рода перемен, высылок и повеше-
ний, бывших в это время, случались довольно забавные 
истории. Турчанинов был секретарем Императрицы Ека-
терины, и ему также был поручен надзор за ее частными 
занятиями. Это был маленький человек, такой гибкий, 
что он казался от этого еще меньше. Когда императрица 
Екатерина отдавала ему приказания, прогуливаясь в саду 
Царского Села, он так сгибался из уважения, что Ее Ве-
личество, не будучи высокого роста, принуждена была на-
гибаться, чтоб разговаривать с ним. Про него ходили слух, 

что он набивал свои карманы. Я не знаю, насколько это 
было правдой, только император Павел проявил сильную 
ненависть к нему, чего никто не мог предвидеть, потому 
что слишком мало было между ними случаев соприкосно-
вения. Он приказал ему уехать из Петербурга и никогда 
больше не показываться на глаза. Турчанинов так хорошо 
исполнил приказание, что никто не видал, как и когда он 
уехал. Его не видали ни у одной заставы. Никто не знал, 
куда он направился, и с этого момента о нем больше не 
слыхали в Петербурге.

Вступая на престол, император Павел совершил мно-
го справедливых и милостивых поступков. Казалось, что 
он не желал ничего другого, кроме счастья своего государ-
ства; он обещал, что рекрутский набор будет отложен на 
несколько лет, и старался уничтожить злоупотребления, 
допущенные в последние годы царствования Государы-
ни. Он проявил благородные и великодушные чувства, но 
он разрушил все это, пытаясь повредить славной памяти 
Императрицы, своей матери. Он назначил заупокойную 
службу в Александро-Невском монастыре, близ могилы 
своего отца, присутствовал на ней со всей семьей и двором. 
Потом открыли гроб, там оказался только прах от костей, 
который он приказал целовать. Он распорядился пригото-
вить великолепные похороны со всеми церковными и во-
енными церемониями, перенес гроб во дворец, следовал 
за шествием пешком и приказал участвовать в церемонии 
Алексею Орлову. Это произошло через три недели после 
смерти Государыни.

<…> Понадобилось немного дней, чтобы все почув-
ствовали, как велика была потеря. Справедливая свобода 
каждого была порабощена особым терроризмом. Нельзя 
было дышать свободно от многочисленных правил этике-
та и ложных знаков почтения. Каждый раз, встречаясь с 
Государем на улице (а это случалось постоянно), приходи-
лось не только останавливаться, но и выходить из экипа-
жа, какая бы погода ни была. Одним словом, все, до шляп 
включительно, носило печать стеснения <…>

Молодые люди первых родов начинали обыкновенно 
свою карьеру в гвардии, потому что служба там не была 
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действительной; они почти не носили мундира и повыша-
лись из чина в чин, предаваясь удовольствиям в Петербур-
ге. С того момента служба стала действительной и очень 
строгой: надо было хорошо носить эспонтон, быть застег-
нутым на все пуговицы, хорошо завитым, иначе угрожала 
ссылка и заключение в крепости. Можно себе представить, 
сколько нужно было труда, чтобы переделать каждого 
субъекта в полку на новый образец <…>

Государь послал Суворову приказ ввести во всей армии 
новый костюм. Он повиновался, все-таки заметив, что бук-
ли не пушка и коса не штык. Несмотря на это смешение 
строгости, мелочности и требовательности, у Императора 
Павла были великодушные и рыцарские идеи. Его го-
лова была лабиринтом, где заблудился разум. Его душа 
была добродетельна и прекрасна, и, если бы она была бо-
лее сильной, его поступки стали бы предметом уважения 
и восхищения. Надо отдать ему справедливость, что он 
был единственным Государем, который искренно пожелал 
установить законность в наследовании трона, и он также 
был единственным, полагавшим, что без законности не 
может быть установлен порядок.

Головина В. Н. Мемуары. 
М., 2005. С. 142–145, 147–148.

Б. Из мемуаров московского сенатора 
И. В. Лопухина

Автор мемуаров князь Иван Владимирович Лопухин 
(1756–1816) принадлежал к кругу консервативных просве-
тителей, которые критически высказывались о екатери-
нинском правлении. Но при этом сенатора нельзя назвать 
апологетом императора Павла I, поэтому публикуемый от-
рывок представляет интерес.

* * *

4-го декабря 1796 года предстал я пред Павла Перваго. 
Он так милостиво меня принял, и такой имел дар прила-
скать, когда хотел, что ни с кем во всю мою жизнь не был 

я так свободен при первом свидании, как с сим грозным 
Императором. Сергей Иванович Плещеев, который ввел 
меня в Его кабинет, и один был в нем при сем первом моем 
представлении, удивляясь моей смелости, после дружески 
советовал обращаться с Государем осторожнее. Однако я 
всегда смел был пред Ним и никогда ни сколько Его не ро-
бел даже во время самой Его холодности ко мне, о которой 
опишу в своем месте.

В Государе сем, можно сказать, беспримерно соединя-
лись все противные одно другому свойства до возможной 
крайности: только острота ума, чудная деятельность и ще-
дрость беспредельная, являлись в Нем при всех случаях 
неизменно. Пылкость гнева Его никогда однакож не име-
ла последствий невозвратных. К строгости побуждался Он 
точно стремлением любви, правды и порядка, коего раз-
стройство увеличивалось иногда в глазах Его предубеж-
дением. Сильное впечатление в нраве Его сделало конеч-
но то, что от самого детства напоен Он был, так сказать, 
причинами к страхам и подозрениям; и что безмерная 
деятельность Его стеснялась невольным бездействием до 
тех, немолодых уже, лет, в которых вступил он на престол. 
Я уверен, что при редком Государе больше как при Пав-
ле I, можно было бы сделать добра для Государства, еслиб 
окружавшие Его руководствовались усердием к отечеству; 
а не выгодами собственной корысти.

Россия XVIII столетия. Записки сенатора И. В. Лопухина. 
М., 1990. С. 74–75.

16
1801 ГОД, 11 МАРТА. УБИЙСТВО ИМПЕРАТОРА 

ПАВЛА I.
ОТРЫВОК ИЗ ЗАПИСОК Н. А. САБЛУКОВА

Автор записок полковник конногвардейского полка 
Николай Александрович Саблуков – очевидец событий 
всего правления императора Павла I. Автор хотя и не при-
надлежал к числу гатчинцев, любимцев императора, но 
своей верной службой заслужил его благосклонность. Поэ-
тому записки Н. И. Саблукова с точки зрения правдивости 
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и беспристрастности существенно отличаются от воспоми-
наний других лиц участников событий 11 марта 1801 г. в 
Михайловском замке.

* * *

Около полуночи большинство полков, принимавших 
участие в заговоре, двинулись ко дворцу. Впереди шли се-
меновцы, которые и заняли внутренние коридоры и про-
ходы замка.

Заговорщики встали с ужина немного позже полуночи. 
Согласно выработанному плану, сигнал к вторжению во 
внутренние апартаменты дворца и в самый кабинет им-
ператора должен был подать Аргамаков, адъютант грена-
дерского батальона Преображенского полка, обязанность 
которого заключалась в том, чтобы докладывать императо-
ру о пожарах, происходящих в городе. Аргамаков вбежал 
в переднюю государева кабинета, где недавно еще стоял 
караул от моего эскадрона, и закричал «пожар»!

В это время заговорщики, числом до 180-ти чело-
век, бросились в дверь. Тогда Марин, командовавший 
внутренним пехотным караулом, удалил верных гре-
надер Преображенского лейб-батальона, расставив их 
часовыми, а тех из них, которые прежде служили в лейб-
гренадерском полку, поместил в передней государева 
кабинета, сохранив, таким образом, этот важный пост в 
руках заговорщиков.

Два камер-гусара, стоявшие у двери, храбро защища-
ли свой пост, но один из них был заколот, а другой ранен. 
Найдя первую дверь, ведшую в спальню, незапертую, за-
говорщики сначала подумали, что император скрылся по 
внутренней лестнице (и это легко бы удалось), как это сде-
лал Кутайсов. Но когда они подошли ко второй двери, то 
нашли ее запертою извнутри, что доказывало, что импера-
тор, несомненно, находился в спальне.

Взломав дверь, заговорщики бросились в комнату, но 
императора в ней не оказалось. Начались поиски, но безу-

спешно, несмотря на то, что дверь, ведшая в опочивальню 
императрицы, также была заперта извнутри. Поиски про-
должались несколько минут, когда вошел генерал Бениг-
сен, высокого роста, флегматичный человек; он подошел к 
камину, прислонился к нему и в это время увидел импера-
тора, спрятавшегося за экраном. Указав на него пальцем, 
Бенигсен сказал по-французски: «le voila», после чего Пав-
ла тотчас вытащили из его прикрытия.

Князь Платон Зубов, действовавший в качестве глав-
ного оратора и главного руководителя заговора, обратился 
к императору с речью. Отличавшийся, обыкновенно, боль-
шой нервностью, Павел на этот раз, однако, не казался 
особенно взволнованным и, сохраняя полное достоинство, 
спросил, что им всем нужно?

Платон Зубов отвечал, что деспотизм его сделался на-
столько тяжелым для нации, что они пришли требовать 
его отречения от престола.

Император, преисполненный искреннего желания до-
ставить своему народу счастье, сохранять нерушимо зако-
ны и постановления империи и водворить повсюду право-
судие, вступил с Зубовым в спор, который длился около 
получаса и который, в конце концов, принял бурный ха-
рактер. В это время те из заговорщиков, которые слишком 
много выпили шампанского, стали выражать нетерпение, 
тогда как император, в свою очередь, говорил все громче и 
начал сильно жестикулировать. В это время шталмейстер, 
граф Николай Зубов, человек громадного роста и необык-
новенной силы, будучи совершенно пьян, ударил Павла 
по руке и сказал: «что ты так кричишь!».

При этом оскорблении император с негодованием от-
толкнул левую руку Зубова, на что последний, сжимая в 
кулаке массивную золотую табакерку, со всего размаху на-
нес правою рукою удар в левый висок императора, вслед-
ствие чего тот без чувств повалился на пол. В ту же минуту 
француз-камердинер Зубова вскочил с ногами на живот 
императора, а Скарятин, офицер Измайловского полка, 
сняв висевший над кроватью собственный шарф импера-
тора, задушил его им. Таким образом его прикончили <…>
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Называли имена некоторых лиц, которые выказали 
при этом случае много жестокости, даже зверства, желая 
выместить полученные от императора оскорбления на без-
жизненном его теле, так что докторам и гримерам было не 
легко привести тело в такой вид, чтоб можно было выста-
вить его для поклонения, согласно существующим обыча-
ям. Я видел покойного императора, лежащего в гробу. На 
лице его, несмотря на старательную гримировку, видны 
были черные и синие пятна. Его треугольная шляпа была 
так надвинута на голову, чтобы, по возможности, скрыть 
левый глаз и висок, который был зашиблен.

Так умер 12-го марта 1801 г. один из государей, о ко-
тором история говорит как о монархе, преисполненном 
многих добродетелей, отличавшемся неутомимой деятель-
ностью, любившем порядок и справедливость и искренне 
набожном. В день своей коронации он опубликовал акт, 
устанавливавший порядок престолонаследия в России. 
Земледелие, промышленность, торговля, искусство и нау-
ки имели в нем надежного покровителя. Для насаждения 
образования и воспитания он основал в Дерпте универси-
тет, в Петербурге училище для военных сирот (Павлов-
ский корпус). Для женщин – институт св. Екатерины и 
учреждения ведомства императрицы Марии.

Нельзя без отвращения упоминать об убийцах, отли-
чавшихся своим зверством во время этой катастрофы. Я 
могу только присовокупить, что большинство из них я знал 
до самого момента их кончины, которая у многих пред-
ставляла ужасную нравственную агонию в связи с самыми 
жестокими телесными муками.

Да будет благословенна благодетельная десница Про-
видения, сохранившая меня от всякого соучастия в этом 
страшном злодеянии!
Записки Н. А. Саблукова // Цареубийство 11 марта 1801 года.

СПб., 1907. С. 86–90.

ТЕМА II
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

§ 1. ДВОРЯНСТВО

На рубеже XVII–XVIII вв. дворянское сословие еще со-
храняло свою традиционную организацию. Высший слой 
был представлен служилыми людьми «по отечеству», в ко-
торый входили чины думные, московские и городовые. Та-
кие традиции московской старины, как пережитки мест-
ничества, столкновение придворных кланов, приоритет 
родовой чести над интересами службы, были еще доста-
точно сильны. Экономической основой службы помещика, 
как и прежде, оставалось владение землей и рента, с рабо-
тающих на ней крепостных крестьян.

На протяжении XVIII в. шел процесс консолидации 
дворянства, совершенствовалась его структура, расширя-
лись права и привилегии и возрастала роль дворянства 
как социальной опоры императорской власти. Прово-
димая Петром I политика построения регулярного госу-
дарства в целях достижения «общего блага», требовала 
создания более четкой и определенной сословной струк-
туры, в которой права и обязанности каждого сословия 
были бы жестко подчинены государственным интересам. 
Вместе с этим царь-реформатор собственным примером 
внедрял в обществе понятие государственного служения 
и требовал подобного отношения к службе от остальных, 
прежде всего дворянства. Рождение регулярной армии 
и военного флота потребовало национального грамотно-
го офицерского и инженерного корпуса, который нельзя 
было создать в условиях сохранения старых принципов 
отношений государственной власти со служилым дворян-
ством. Поэтому сначала был нанесен удар по традицион-
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ному иерархическому продвижению старомосковских чи-
нов. Петр I прекратил жаловать высшим чином боярина 
и самым низшим стартовым чином стольника. Эта мера 
привела к распаду старой структуры служилых людей. 
Категория служилых «по отечеству» превратилась в дво-
рянство или шляхетство.

Уже с раннего времени Петр I стал окружать себя вы-
ходцами из различных социальных слоев и даже из низов. 
Поэтому в дальнейшем критерием положения человека в 
служебной иерархии стала не знатность, а служебная год-
ность. Консолидация дворянства на новых началах про-
хождения службы была зафиксирована в Табели о рангах. 
Продвижение по службе определялось теперь не проис-
хождением, а заслугами перед царем и государством. В 
целях привлечения дворян к военной и государственной 
службе царь Петр I ограничил право распоряжения дво-
рянами своими землями. Также у дворян появилась еще 
одна обязанность – получать образование в России или за 
границей. Таким образом, в первой четверти XVIII в. дво-
рянство было обязано нести пожизненную военную служ-
бу, пополнять ряды гражданских служащих и обучаться 
различным наукам. 

Активная роль дворянства в смене правителей в годы 
дворцовых переворотов привела к тому, что оно постепен-
но стало освобождаться от своих обязанностей и расширять 
спектр своих социально-экономических и политических 
прав. В рамках экономических требований дворянству 
удалось восстановить свои права на обладание и распо-
ряжение своей земельной собственностью. В 1736 г. срок 
военной службы дворян был ограничен 25 годами, а Ма-
нифест 1762 г. и вовсе освободил дворян от обязательной 
военной службы. Формирование с 1730-х годов сети со-
словных учебных заведений, а позднее домашнего обра-
зования привело к освобождению дворян от обязательного 
обучения наукам.

С 1760-х годов дворянство окончательно превращается 
в господствующее сословие – надежную опору трона в им-

ператорской России. Социально-экономические права дво-
рянства были значительно расширены: оно могло свободно 
распоряжаться собственностью и крепостными крестьяна-
ми, заниматься промышленным и торговым предприни-
мательством, дворяне получили право собственности на 
недра земли. Дворяне были освобождены от подушной по-
дати и телесных наказаний и имели монопольное право 
на занятие государственных должностей. На уровне губер-
нии и уезда дворяне получили право формировать свои 
общества сословного самоуправления. Все эти решения 
породили представление об эпохе Екатерины II как о зо-
лотом веке русского дворянства.

17
1714 ГОД, 23 МАРТА. УКАЗ О ПОРЯДКЕ 

НАСЛЕДОВАНИЯ
В ДВИЖИМЫХ И НЕДВИЖИМЫХ ИМУЩЕСТВАХ

В 1714 г. появилась целая серия указов о дворянах, 
важнейшим из которых стал указ от 23 марта, получив-
ший впоследствии название указа о единонаследии. По 
его условиям недвижимое имущество могло быть завеща-
но только единственному сыну. Установление майората 
вынуждало дворян, оставшихся без земельной собствен-
ности, пополнять ряды военных и гражданских служа-
щих. Помимо этого указ отразил фискальный интерес го-
сударства, поскольку с одного крупного хозяйства доходы 
в казну поступали бы исправнее. Со свойственным для 
всего петровского законодательства стремлением убедить 
в полезности принятия нового закона Петр I доказывал 
дворянам все выгоды единонаследия для их социально-
экономического положения. При этом следует иметь в 
виду, что указ вызвал многочисленные нарекания слу-
жилого дворянства, поскольку государство фактически 
отказывалось обеспечивать служилых людей поместья-
ми, что привело к их массовому обеднению, ухудшению 
положения крестьянского населения и недоимкам в по-
датях.
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* * *

Мы, Петр Первый, Царь и Самодержец Всероссийский 
и проч. и проч. и проч. Объявляем сей указ всем поддан-
ным Нашего Государства, какого чина и достоинства оные 
ни есть.

Понеже разделением имений после отцов детям, не-
движимых, великой есть вред в Государстве Нашем, как 
интересам Государственным, так и поданным и самим фа-
милиям падение, а именно,

I. О податях. Например, ежели кто имел тысячу дворов 
и пять сынов – имел дом довольный, трапезу славную, об-
хождение с людьми ясное; когда по смерти его разделит-
ся детям его, то уже только по двести дворов достанется, 
которые, помня славу отца своего и честь рода, не захо-
тят сиро жить, но каждый ясно (хотя и не так), то уже с 
бедных подданных будет пять столов, а не один, и двести 
дворов принуждены будут едва не то ж нести, как тыся-
ча несла (а Государственныя подати податьми) от чего не 
разоренья ль суть людям, и вред интересам Государствен-
ным? Ибо податей так исправно не могут платить двести 
дворов в казну и помещику, как тысяча дворов, ибо (как 
выше писано) с тысячи один Господин, (а не с двусот дво-
ров) который пятою долею доволен будет, а впрочем облег-
чит крестьянам, которые исправнее в казну и Господину 
подати платить могут. И тако от того разделения казне 
Государственной великой есть вред, и людям подлым ра-
зорение.

II. О фамилиях. А когда от тех пяти по два сына бу-
дут, то по сту дворов достанется, и тако далее умножаясь, 
в такую бедность придут, что сами однодворцами застать 
могут, и знатная фамилия, вместо славы, поселяне будут, 
как уже много тех экземпелеров (образов) есть в Россий-
ском народе.

III. О непотребности. Сверх обеих сих вредительных 
дел, еще и сие есть, что каждый, имея свой даровой хлеб, 
хотя и малой, ни в какую пользу Государства без принуж-
дения служить и простираться не будет, но ищет всякой 

уклоняться и жить в праздности, которая (по Святому Пи-
санию) материю есть всех злых дел.

На противу ж того. На первую: ежели недвижимое бу-
дет всегда одному сыну, а прочим только движимое, то 
Государственные доходы будут справнее, ибо с большаго 
всегда Господин довольнее будет, хотя по малу возьмет, и 
один дом будет, а не пять (как выше писано) и может луч-
ше льготить подданных, а не разорять.

На вторую: фамилии не будут упадать, но в своей яс-
ности непоколебимы будут чрез славные и великие домы.

На третию: прочие не будут праздны, ибо принужде-
ны будут хлеба своего искать службою, учением, торгами 
и прочим. И то все, что оные сделают вновь для своего про-
питания, Государственная польза есть; чего ради за благо 
изобретено чинить по сему, как объявлено ниже сего:

1. Всех недвижимых вещей, то есть, родовых, выслу-
женных и купленных вотчин и поместий, также и дворов, 
и лавок не продавать и не закладывать, но обращатися 
оным в род таким образом:

2. Кто имеет сыновей, и ему же еще хочет, единому из 
оных дать недвижимое чрез духовную, тому в наследие и 
будет; другие же дети обоего пола да награждены будут 
движимыми имении, которыя должен отец их или мать 
разделити им при себе как сыновьям, так и дочерям, коли-
ко их будет, по своей воли, кроме онаго одного, который в 
недвижимых наследником будет. А ежели у онаго сыновей 
не будет, а имеет дочерей, то должен их определити таким 
же образом. А буде при себе не определит, тогда опреде-
лится указом недвижимое по первенству большому сыну 
в наследие, а движимое другим равною частию разделено 
будет; то ж разумеется и о дочерях.

3. Кто бездетен, и оный волен отдавать недвижимое 
одному фамилии своей, кому похочет, а движимое, кому 
что похочет дать сродникам своим, или и посторонним, и 
то в его произволении будет. А ежели при себе не учинит, 
тогда обои те имения да разделены будут указом в род; не-
движимое одному по линии ближнему, а прочее другим, 
кому надлежит, равным образом.
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4. Кому по духовной или по первенству достанутся не-
движимыя, у того и движимаго имения части других в со-
хранении да будут до тех мест, пока его братья и сестры 
приспеют возраста своего, мужеской до осмнадцати, а 
женской до семнадцати лет; и в те уреченные лета должен 
тот наследник их братей и сестр кормить и снабдевать, и 
учить всех грамоте, а мужский пол и цифирному счету, 
также и наукам, к которым приклонность будет кто иметь. 
А потом, когда выдут те лета, то им каждой персоне дать 
его жеребий по духовной сполна, не зачитывая издержек, 
учиненных (на них) в вышереченные лета.

5. И для того надлежит отцам или матерям заранее ду-
ховныя писать, и движимыя имения долями описывать; 
буде же отец или мать умрет без духовной, то тотчас детям 
их объявить после смерти родителей своих, где они ведо-
мы, и требовать, дабы пожитки описать, и доли им опреде-
лить при свидетелях. А покамест наследники недвижи-
мых вещей до двадцати лет возраста своего не придут, а 
другие оставшиеся в движимых имениях обоего пола до 
вышеописанных лет не приспеют, никаким их письмам 
или записям не верить, которыя прежде тех лет явятся у 
кого; и дабы кадеты обоих полов каким образом не были 
притеснены в молодых летах, того для, невольно в брак 
вступать ранее, мужеского пола до двадцати, а женского 
до семнадцати лет.

6. Ежели которая девица возраста своего по осмнадца-
ти летах у брата своего жить не похочет: то оная, взяв долю 
имения своего, отойти от него вольная при свидетелях же. 
А буде у него жить похочет до своего замужества или и во-
все если замуж не пойдет: и то да будет в ея воли.

7. А для возобновления фамилии, в которой мужеска 
полу останется один; прочие же от нисходящей и восходя-
щей линии того рода все вымрут, кроме женска пола, ко-
торых едина или несколько осталося в девицах, или за-
мужния: то помянутый последний оной фамилии повинен 
все недвижимыя вещи, которыя ему по наследию пришли, 
отдать в наследие единой из оных кому похочет, замуж-
ней, вдове, или девице, однако ж с таким изъяснением, 

что муж замужней повинен принять прозвище того, от 
кого получить недвижимое (оставя свое) он и его наслед-
ники, а девице или вдове не посягать за такого, которой не 
примет прозвания; и для того прежде в брак не вступать, а 
женатым не укреплять недвижимых, пока оной письмен-
наго обязательства не подаст, где те дела ведомы, что он 
свое прозвание примает вечно себе, и наследником своей 
линии; ежели ж никто из них прозвания онаго не при-
мут, тогда недвижимое все повинно будет взять на Госу-
даря, кроме движимого, которое в разделении оставляется 
предъявленным образом.

8. А у кого будут дети от разных жен, и за матерьми 
их были приданыя поместья и вотчины, а отец их учинит 
наследником одного: и та воля отеческая на его токмо 
отеческия недвижимыя имения, а в матерьних быть на-
следником детям их. Тем же образом чинить и женскому 
полу, которая будет иметь детей от разных мужей. И тако 
сей указ (пункт) должен в действительной быть силе до тех 
мест, донеле ж оныя дети, которыя родились до сего указа, 
в недвижимых приданных матерей своих наследниками 
будут, ибо впредь с недвижимым приданым уже ни кого 
небудет.

9. Которая жена после мужа останется бездетна, то не-
движимое мужа ея имение да будет по смерть ея или по-
стрижение; а как умрет или пострижется: тогда недвижи-
мое мужа ея отдать одному фамилии его не из кадетов, но 
из наследников ближнему; а приданыя ея деревни, кото-
рыя у нея есть, да возвратятся в род ея таким же образом; а 
прочия мужа ея и ея имения, если она без завету умрет, да 
возвратятся одни мужа ея в род его, а другия, что ея, срод-
никам ея ближним кому, надлежит, всем равною частию, 
кроме тех, кому недвижимое придет. А буде оная вдова за-
муж выдет, то недвижимое перваго мужа ея имение воз-
вращено будет в род его одному старшему по линии, как 
выше объявлено, а от прочаго все при ней да будет. И сей 
пункт имеет силу против осьмаго пункта.

10. А буде за кем объявятся какие деревни и земли, 
укрепленныя для каких нибудь причин, а владеют теми 
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деревнями и землями те люди, чьи те деревни и земли 
были, а за кем укреплены, и те люди теми деревнями и 
землями не владеют, а иные и владеют за причиною мало-
летства и вдовства и сиротства: и таковым деревни и зем-
ли возвращать по прежнему обыкновению. И в том дает-
ся сроку на год, а Офицерам и солдатам, обретающимся в 
армии и которые пребывают в чужих краях, на два года, 
чтоб могли оныя деревни и земли, или за ними укрепить, 
или объявить. А буде в такое время кто не исправится: и 
тем деревням и землям быть за тем, кто ими ныне владеет, 
невозвратно.

11. У которых деревни и земли заложены до сего указа 
и просрочены, или и не просрочены: и те деревни и зем-
ли выкупать по прежнему указу1; а буде кто не выкупит: 
записывать за заимодавцы по тем крепостям с платежем 
прежних пошлин.

12. А с сего указа, кто принужден из недвижимых про-
дать вотчину или поместье, или иное что: и за то имать 
пошлины, с рубля по гривне, для того, чтоб никто ничего 
из недвижимаго вымыслом для укрепления не продавали. 
А буде перепродаст кто из онаго меньшим детям (обоего 
пола, которые не наследники недвижимым) без платежа 
денег, как прежде сего делали, или иным каким вымыс-
лом, а о том кто на него донесет: и то недвижимое, которое 
в перепродаже явится, отдать тому доносителю.

13. Выкуп вотчин и поместий и прочаго недвижимаго 
должен быть тем, которые оным наследники будут по ли-
нии ближние, а не кадетам их. И при выкупе за новопри-
былое строение взятье по сказкам отставить, а платить по 
свидетельству и по осмотру наложа настоящую правдивую 
цену, во что стало.

14. Сей указ не на прошедшие времена, но с сего 1714 
года действо свое имеет. И хотя в прошедшие два месяца 
какие разделы где и сделаны, то оные переделить по сему 
указу. А тем которые до сего года, быть так, как учинены, 
только дается воля отцам и матерям, ежели хотя за не-

1 Под прежним указом имеется в виду Соборное Уложение 1649 г., которое 
установило право выкупа заложенных земельных владений в течение 40 лет.

сколько лет детей своих и разделили, а ныне хотят по сему 
указу переделить, и то да будет в их воле.

15. Когда кто из кадетов дворянских фамилий захотят 
идти в чин купеческой или какое знатное художество, так 
же за сорок лет, с подлинным свидетельством к указам 
подписанным от тех лет, где они ведомы, своего возраста 
и в духовные, то есть в белые священники: то тем, которые 
в сие вышеписанное вступят, не ставить ни в какое безче-
стие им и их фамилиям, ни словесно ни письменно.

16. А буде явятся какие дела впредь, что сим указом 
решить их невозможно, и о тех делах доносить на пись-
ме в Сенат, где на то положены будут особые пункты, и 
выданы будут в народ печатью, как и сей указ. А недо-
ждався новаго указа, отнюдь не вершить, под потерянием 
всех своих пожитков и ссылкою, (хотя и право покажет-
ся), дабы тем не дать злым вымышленникам свои мины 
устроить.

Памятники русского права. Вып. 8. М., 1961. 
С. 246–253.

18
1722 ГОД, 24 ЯНВАРЯ. ТАБЕЛЬ О РАНГАХ ВСЕХ 

ЧИНОВ, ВОИНСКИХ, СТАТСКИХ И ПРИДВОРНЫХ
Табель о рангах является одним из наиболее значи-

тельных документов эпохи петровских преобразований. 
Этот нормативный акт унифицировал различные чины 
на всех направлениях государственной службы: военно-
сухопутной, военно-морской, статской и придворной. Важ-
нейшим критерием продвижения по 14 ступеням службы 
становится не родовитость, а служебная годность и успеш-
ность. Введение Табели о рангах способствовало бюро-
кратизации управленческих структур абсолютистского 
государства, обеспечивало постоянный приток кадров и 
заинтересовывало служащих возможностью повышения 
их социального уровня. Нормы Табели о рангах имели ре-
альную силу вплоть до 1917 г.

* * *
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Ко учрежденной вышеобъявленной табели рангов при-
лагаются сии пункты, каким образом со оными рангами 
каждому поступать надлежит.

1. Принцы, которые от Нашей крови происходят, и те 
которые с Нашими принцессами сочетаны: имеют при вся-
ких случаях председательство и ранг над всеми Князьями 
и высокими служители Российскаго Государства.

2. Морские же с сухопутными в команде определяются 
следующим образом: кто с кем одного ранга, хотя и старее 
в чине, на море командовать морскому над сухопутным, а 
на земле сухопутному над морским.

3. Кто выше своего ранга будет себе почести требовать, 
или сам место возьмет, выше данного ему ранга; тому за 
каждый случай платить штрафу, 2 месяца жалованья; а 
ежели кто без жалованья служит: то платить ему такой 
штраф, как жалованья тех чинов, которые с ним равнаго 
ранга, и действительно жалованье получают; из штраф-
ных денег имеет объявитель того третью долю получать, а 
достальныя имеют в гошпиталь употреблены быть. Но сие 
осмотрение каждаго ранга не в таких оказиях требуется, 
когда некоторые яко добрые друзья и соседи съедутся, или 
в публичных ассамблеях, но токмо в церквях при служ-
бе Божией при Дворовых церемониях, яко при аудиенции 
послов, торжественных столах, в чиновных съездах, при 
браках, при крещениях, и сим подобных публичных тор-
жествах и погребениях; равной же штраф и тому следует, 
кто кому ниже своего ранга место уступит, чего надлежит 
фискалам прилежно смотреть, дабы тем охоту подать к 
службе, и оным честь, а не нахалам и тунеядцам полу-
чить: вышеописанной штраф как мужескому, так и жен-
скому полу необходимо за преступления надлежит.

4. Под равным штрафом, не имеет ни кто ранга себе 
требовать, пока он на свой чин надлежащего патента по-
казать не имеет.

5. Такожде не имеет ни кто ранг взять по характеру, 
который он в чужих службах получил, пока Мы ему она-
го характера не подтвердили, которое подтверждение, Мы 
каждому по состоянию его заслуг, охотно жаловать будем.

6. Без патента абшид ни кому не дает ранга, разве оной 
абшид за Нашею рукою дан будет.

7. Все замужния жены поступают в рангах, по чинам 
мужей их, и когда они тому противно поступят: то имеют 
они штраф заплатить такой же, как бы должен платить 
муж ея был за свое преступление.

8. Сыновьям Российскаго Государства Князей, Графов, 
Баронов, знатнейшаго Дворянства, такожде служителей 
знатнейшаго ранга, хотя Мы позволяем для знатной их 
породы, или их отцов, знатных чинов в публичной ассам-
блеи, где Двор находится, свободный доступ пред другими 
нижняго чина, и охотно желаем видеть, чтоб они от других 
во всяких случаях по достоинству отличались; однакож 
Мы для того никому какого ранга не позволяем, пока они 
Нам и отечеству никаких услуг не покажут, и за оныя ха-
рактера не получат.

9. Насопротив того имеют все девицы, которых отцы в 
1 ранге, пока они замуж не выданы, ранг получить над 
всеми женами, которые в 5 ранге обретаются, а именно, 
ниже Генерал-Маиора, а выше Бригадира; и девицы, ко-
торых отцы во 2 ранге, над женами, которые в 6 ранге, то 
есть ниже Бригадира, а выше Полковника; а девицы, ко-
торых отцы в 3 ранге, над женами 7 ранга, то есть ниже 
Полковника, а выше Подполковника, и проч. против того, 
как следуют ранги.

10. Дамы и Девицы, при Дворе имеют, пока оне дей-
ствительно в чинах своих обретаются, следующие ранги 
получить:

Обер-Гофмейстерина у Ея Величества Государыни Им-
ператрицы, имеет ранг над всеми Дамами.

Действительныя Статс-Дамы у Ея Величества Госуда-
рыни Императрицы, следуют за женами Действительных 
Тайных Советников.

Действительныя Камер-Девицы, имеют ранг с женами 
Президентов от Коллегий.

Гоф-Дамы, с женами Бригадиров.
Гоф-Девицы, с женами Полковников.
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Гофмейстерина у Наших Цесаревен, с Действительны-
ми Стас-Дамами, которыя при Ея Величестве Императри-
це.

Камер-Девицы при Государынях Цесаревнах, следуют 
за Гоф-Дамами при Ея Величестве Государыне Импера-
трице.

Гоф-Девицы Государынь Цесаревен следуют за Гоф-
Девицами при Ея Величестве Государыне Императрице.

11. Все служители Российские или чужестранные, кото-
рые 8 первых рангов находятся, или действительно были: 
имеют оных законные дети и потомки в вечныя времена, 
лучшему старшему Дворянству во всяких достоинствах и 
авантажах равно почтены быть, хотя б они и низкой поро-
ды были, и прежде от Коронованных Глав никогда в Дво-
рянское достоинство произведены или гербом снабдены не 
были.

12. Когда кто из Наших высоких и низких служителей, 
два чина и более действительно имеет, или выше ранг по-
лучил, нежели по чину, которой он действительно управ-
ляет: то имеет он при всяких случаях, ранг вышняго его 
чина. Но когда он в нижнем чине свое дело отправляет: то 
не может он тогда на том месте, своего вышняго ранга или 
титла иметь, но по оному чину, который он действительно 
отправляет.

13. Понеже статские чины прежде не были распоря-
жены, и для того почитай никто, или зело мало, чтоб кто 
надлежащим порядком с низу свой чин верхней заслужил 
из Дворян; а нужда ныне необходимая требует и в вы-
шние чины: того ради брать, кто годен будет, хотя б оной 
и никакаго чина не имел. Но понеже сие в рангах будет 
оскорбительно воинским людям, которые во многия лета, 
и какою жестокою службою оное получили, а увидят, без 
заслуги, себе равного или выше: того ради кто в которой 
чин и возведен будет, то ему ранг заслуживать летами, 
как следует. Чего для надлежит из Сената, кто в какой 
чин в статской не по порядку с низу пожалован будет, ны-
нешней ради нужды, с котораго времени давать имена их 
Обер-Фискалу, дабы могли Фискалы смотреть, чтоб испол-

няли в рангах по сему указу. И дабы впредь на ваканции 
не с стороны хватать, но порядком, как в воинских чинах 
производятся: того ради надлежит ныне иметь в Статских 
Коллегиях по 6 или по 7 человек Коллегии Юнкеров, или 
меньше; а ежели более надобно, то с доклада.

14. Надлежит Дворянских детей в Коллегиях произво-
дить с низу. А именно: перво в Коллеги Юнкеры, ежели 
ученые, и освидетельствованы от Коллегии, и в Сенате 
представлены, и патенты получили; а которые не учились, 
а нужды ради и за оскудением ученых приняты: тех пер-
во в Титулярные Коллегии Юнкеры писать, и быть им те 
годы без рангов, которым нет рангов до действительнаго 
Коллегии Юнкерства.

Годы Месяцы

Против Капрала . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Против Сержанта . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Против Фендрика . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 6

Против Поручика . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Против Капитана . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Против Маиора . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Против Подполковника . . . . . . . . . . . 2

Против Полковников . . . . . . . . . . . . . 3 . . . 6

Капральские и сержантские лета зачитать тем, кото-
рые учились и выучилися подлинно, что Коллежским 
правлениям надлежит. А именно, что касается до праваго 
суда, также торгам внешним и внутренним к прибыли Им-
перии и экономии, в чем надлежит их свидетельствовать.

Которые обучаются вышеписанным наукам, тех из 
Коллегии посылать в чужие краи по нескольку, для прак-
тики той науки.

А которые знатные услуги покажут, те могут за свои 
труды производиться ранги выше, как то чинится и в во-
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инской службе, кто покажет свою какую выслугу, но сие 
чинить в Сенате только, и то с подписанием Нашим.

15. Воинским чинам, которые дослужатся до Обер-
офицерства не из Дворян; то когда кто получит выше-
писанный чин, оной суть Дворянин и его дети, которые 
родятся в Обер-Офицерстве; а ежели не будет в то время 
детей, а есть прежде, и отец будет бить челом, тогда Дво-
рянство давать и тем, только одному сыну, о котором отец 
будет просить. Прочие же чины, как гражданские так и 
придворные, которые в рангах не из Дворян, оных дети не 
суть Дворяне.

16. И понеже никому кроме Нас, и других Коронован-
ных Глав принадлежит, кого в Дворянское достоинство 
гербом и печатью пожаловать, и насопротив того много-
кратно оказалось, что некоторые себя Дворянами сами на-
зывают, а подлинно не суть Дворяне, иные же своеволь-
но герб приняли, котораго предки их не имели, ниже от 
предков Наших, или от иностранных Коронованных Глав 
им дан, и при том смелость приемлют, иногда такой герб 
изобрать, который владеющие Государи, и иныя знатней-
шия фамилии действительно имеют: того ради Мы тем, 
до которых сие касается, чрез сие милостиво напоминаем, 
чтоб каждый от такого непристойнаго поступка, и от того 
воспоследующаго безчестья и штрафования впредь остере-
гался. Каждому объявляется, что для сего дела определи-
ли Мы Герольдмейстера: и тако надлежит всем для того 
дела к нему приходить, и доношения подавать, и решения 
требовать, как следует: кто имеет Дворянство, и на оное 
гербы, дабы доказывали, что они или предки их от како-
го наддания имели, или чрез предков Наших или Нашею 
милостию во оную честь приведены. Буде же кто того под-
линно вскоре доказать не может: то таковым давать сроку 
на полтора года; а потом требовать, дабы подлинно дока-
зал, и ежели не докажет (а объявит за чем подлинно) о том 
доносит Сенату; а в Сенате о том разсмотря, доносить Нам.

Буде же кто будут просить за явныя службы о надда-
нии, то о службах того справливаться, и буде из таковых 
явятся подлинно заслуженные, и тои доносить Сенату ж, 

а Сенату представлять Нам же. А которые дослужились до 
Обер-Офицерства, Русской или иноземец, как из Дворян-
ства, так и не из Дворянства: тем давать гербы смотря по 
заслугам. А которые хотя в воинской службе и не были, и 
ничего не заслужили, а могут доказать не меньше ста лет: 
и таким гербы давать же. В Нашей же службе обретаю-
щиеся чужестранные люди, имеют ли своими дипломами, 
или публичными свидетельствами от правительства их 
отечества, свое Дворянство и герб доказать.

17. Также нижеписанные чины, а именно: Прези-
денты и Вице-Президенты в Надворных Судах, Обер-
Ландрихтеры в Резиденции, Президент в Магистрате 
в Резиденции. Обер-Коммисары в Коллегиях, Воеводы, 
Обер-Рентмейстеры, и Ландрихтеры в Губерниях и в Про-
винциях, Казначеи при Монетном деле, Директоры над по-
шлинами в портах, Обер-экономии Коммисары в Губерни-
ях, Обер-Коммисары в Губерниях, Ассесоры в Надворных 
Судах в Губерниях, Камериры при Коллегиях, Ратманы в 
Резиденции, Почт-Мейстеры, Коммисары при Коллегиях, 
Камериры в Провинциях, Земские Коммисары, Ассесоры 
в Провинциальных Судах, Земские Рентмейстеры, не над-
лежит за вечный чин почитать, но за уряд, как вышепи-
санным, так и им подобным: ибо оные не суть чины: того 
ради ранг иметь должны, пока они действительно у своего 
дела обретаются. А когда переменятся или оставятся, тог-
да того ранга не имеют.

18. Те, которые за тяжкия преступления оставлены, пу-
блично на площади наказаны, или хотя только обнажены, 
или пытаны были, оные лишены от имевшаго титла и ран-
га, разве они от Нас за какия выслуги паки за собственною 
Нашею рукою и печатью в совершенную их честь возстав-
лены: и о том публично объявлено будет.

Толкование о пытанных
В пытке бывает, что многие злодеи, по злобе, других 

приводят: того ради, которой напрасно пытан, в безчест-
ные причесться не может, но надлежит ему дать Нашу 
грамоту со обстоятельством его невинности.
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19. Понеже такожде знатность и достоинство чина ка-
кой особы часто тем умаляется, когда убор и прочий по-
ступок тем не сходствует, якоже на сопротив того многие 
разоряются, когда они в уборе выше чина своего и име-
ния поступают: того ради напоминаем Мы милостиво, чтоб 
каждый такой наряд, экипаж, и ливрею имел, как чин и 
характер его требует. По сему имеют все поступать, и объ-
явленнаго штрафования и вящшаго наказания остере-
гаться.

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. VI. № 3890.

19
1731 ГОД, 17 МАРТА. УКАЗ О ИМЕНОВАНИИ 
ПОМЕСТИЙ И ВОТЧИН НЕДВИЖИМЫМ 

ИМЕНИЕМ И О РАЗДЕЛЕ ОНЫХ МЕЖДУ ДЕТЬМИ
ПО УЛОЖЕНЬЮ

(публикуется в сокращении)
После кончины царя-реформатора и наступления эпо-

хи дворцовых переворотов дворянство обрело определен-
ную смелость и понимание своей активной роли в смене 
правителей. После смерти в 1730 г. последнего предста-
вителя династии Романовых по мужской линии импера-
тора Петра II наиболее авторитетные лидеры Верховного 
тайного совета князья Д. М. Голицын и В. Л. Долгорукий 
сделали попытку ограничить власть императрицы Анны 
Иоанновны путем навязывания ей статей «Кондиций». 
Однако олигархическая по своему содержанию «затейка» 
встретила недовольство со стороны широких кругов дво-
рянства. Оказание ими поддержки новой правительнице 
сопровождалось пересмотром фундаментальных прин-
ципов дворянского сословного статуса. Многочисленные 
шляхетские проекты 1730–1731 гг. указывали на необ-
ходимость отмены наиболее болезненных для дворян пе-
тровских нововведений, которые, по мнению составителей, 
умаляли права и привилегии шляхетства. Прожектеры в 
один голос говорили об обремененности дворян различны-
ми повинностями: обязательной и пожизненной военной 

службой, неведомой ранее обязанностью получать евро-
пейское образование и обучаться ремеслам. В рамках эко-
номических интересов дворянства отчетливо прозвучало 
требование отменить указ о единонаследии 1714 г. В це-
лях расширения социальной опоры своего царствования 
императрица Анна Иоанновна не могла игнорировать эти 
требования.

* * *

Понеже по указам предков Наших, Великих Госуда-
рей, Соборным Уложеньем положено по закону Божию и 
преданию святых апостол, отцам детей своих в движимых 
и недвижимых имениях делить всех по равным частям, 
а женам после умерших мужей давать из поместий их с 
окладов на прожиток, и купленныя при них вотчины; в 
прошлом 1714 году блаженныя и вечнодостойныя памяти 
Дядя Наш Его Императорское Величество Петр Великий, 
особливыми пункты те разделы отрешить, а по первенству 
одного наследника учинить соизволил, в таком всемило-
стивейшем намерении, чтоб от разделения деревень в раз-
ные руки фамилии и знатные домы не упадали. Но понеже 
отцы, естественно сожалея своих детей, всеми образы тщи-
лися, не смотря ни на какие свои убытки и разорения, де-
лить детей своих всех по равным частям, и крепили им то 
продажами и закладами чрез разные руки, а которые того 
при себе учинить не могли, то другие разные способы к 
тому искали и подвергли детей своих под великие клятвы, 
чтоб оставшее после их имения, по смерти их, равно между 
собою делили, и тем как между детьми, так и родственни-
ки, не точию ненависти и ссоры произошли, но некоторые, 
отважа себя, и до смерти побивали. Того ради Мы, Наше 
Императорское Величество, ревнуя закону Божию и мило-
сердуя о своих верных подданных, пожаловали всемило-
стивейше повелели, впредь с сего Нашего указа, как по-
местья, так и вотчины именовать равно одно недвижимое 
имение вотчина, и отцам и матерям детей своих делить по 
Уложенью всем равно, також и за дочерьми в приданья 
давать по прежнему. А которые отцы и матери помрут без 
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завещания, после таких в разделе недвижимых и движи-
мых их имений поступать по нижеследующим пунктам:

<…>
6. <…> а которые отцы и матери, по пунктам 1714 года 

учинили из детей своих наследником кого одного, а ныне 
пожелают по сему указу разделить всем, или кто из их бра-
тьев и сестер по смерти отцовой по тем же пунктам, на-
следником учинен один, а пожелает сим с меньшими бра-
тьями и сестрами разделить полюбовно, и о том будут бить 
челом: тем дать в том на волю.

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. VIII. № 5717.

20
1736 ГОД, 31 ДЕКАБРЯ. МАНИФЕСТ О ПОРЯДКЕ 
ПРИЕМА В СЛУЖБУ ШЛЯХЕТСКИХ ДЕТЕЙ И 

УВОЛЬНЕНИЯ ОТ ОНОЙ
Стремление дворян уклониться от пожизненной воен-

ной службы являлось главным пунктом многочисленных 
шляхетских проектов 1730-х годов. В 1731 г. правитель-
ство императрицы Анны Иоанновны отреагировало на эти 
требования. Для обсуждения вопроса о продолжительно-
сти службы была создана Воинская комиссия. Результаты 
ее работы легли в основу Манифеста 1736 г.

* * *

Понеже Мы, с самого начала Нашего государствова-
ния, всегда неотменное и неусыпное радение и старание 
обо всем том имеем, что к лучшей пользе и благополучию 
государства Нашего и всех Наших верноподданных слу-
жить может: того ради из Матерняго Нашего милосердия 
всемилостивейше указали Мы, для лучшей государствен-
ной пользы и содержания шляхетских домов и деревень, 
следующий порядок учинить:

1. Кто имеет двух или более сыновей, из оных одному, 
кому отец заблагоразсудит, остаться в доме для содержа-
ния экономии, также которые братья родные два или три, 

не имея родителей, пожелают оставить в доме своем для 
смотрения деревень и экономии, кого из себя одного, в том 
давать им на волю; но чтоб те оставшие в домах довольно 
грамоте, и по последней мере арифметике, обучены были, 
дабы оные в гражданской службе годны были.

2. Прочие все братья, сколь скоро к воинской службе 
будут годны, должны вступить на военную службу. Но по-
неже какое время быть в воинской службе, по сие время 
определения было не учинено, и отставляются весьма ста-
рые и дряхлые, которые приехав в домы свои, экономию 
домашнюю как надлежит смотреть, уже в состоянии не на-
ходятся; и для того всем шляхтичам, от 7 до 20 лет возрас-
та их, быть в науках, а от 20 лет употреблять в воинскую 
службу, и всякий должен служить в воинской службе, от 
20 лет возраста своего, 25 лет; а по прошествии 25 лет, 
всех, хотя еще и в службу был годен, от воинской и стат-
ской службы отставлять с повышением одного ранга и от-
пущать в домы; а кто из них добровольно больше служить 
пожелают, таким давать на их волю.

3. Которые шляхтичи, за имеющимися у них болезньми 
или раны, по свидетельствам явятся к службе неспособны, 
оные могут быть отставлены и отпущены в домы свои и до 
урочных лет.

4. От тех, которые вышеписанным образом в домах сво-
их останутся, и в военной службе употреблены не будут, со 
всех тех брать, вместо их рекруты, из их собственных кре-
постных людей, годных в службу, за кем меньше ста душ, 
по одному; а за которыми больше того, с таких, считая с 
каждаго ста душ, сколько бы сот или тысяч душ ни было, 
по одному же человеку.

5. А которые, выслужа при армии и полках вышепи-
санные урочные годы, пожелают в домы свои, таковых от-
пущать с повышением одного ранга, токмо при отпуске из 
службы брать у них в службу из их собственных людей, за 
кем 100 душ и меньше, по одному, а с таких, за которыми 
великия деревни, с каждаго же 100 душ по человеку.

6. Таким же образом, как выше сего означено, посту-
пать и с статскими чинами, которые свои деревни имеют. 
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А понеже ныне с турками война, и для того отставку по 
вышеписанному в урочные лета чинить, по окончании той 
турецкой войны.

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. IX. № 7142.

21
1754–1761 ГОДЫ. ПРОЕКТ НОВОГО УЛОЖЕНИЯ. 

ОТРЫВОК ИЗ ЕГО ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ 
«О СОСТОЯНИИ ПОДДАННЫХ ВООБЩЕ»

После очередного дворцового переворота 25 ноября 
1741 г. на российский престол взошла дочь Петра I Елиза-
вета. Внутриполитический курс новой императрицы про-
водился под знаменем «возвращения» к петровской поли-
тике. Крупнейшим политическим деятелем царствования 
Елизаветы Петровны стал граф Петр Иванович Шувалов. 
Его реформаторские начинания охватывали различные 
сферы жизни страны, от отмены внутренних таможенных 
пошлин до создания в русской армии современной артил-
лерии, которой не было аналогов в Европе. В 1754 г. граф 
П. И. Шувалов возглавил работу Комиссии по созданию 
нового свода законов – Уложения. Материалы этого неосу-
ществленного проекта, касающиеся статуса дворянства, 
входят в явное противоречие с петровскими принципами 
организации дворянской службы. Приводимый отрывок 
показывает, что уже во второй половине 1750-х годов была 
подготовлена почва для укрепления дворянских привиле-
гий и ужесточения крепостничества.

* * *

Дворянство имеет над людьми своими мужескаго и 
женскаго полу и над имением их полную власть без изъ-
ятия, кроме отнятия живота и наказания кнутом и произ-
ведения над оными пыток. И для того волен всякий дворя-
нин тех своих людей и крестьян продавать и закладывать, 
в приданные и в рекруты отдавать и во всякие крепости 
укреплять, на волю и для промыслу и прокормления на 

время, а вдов и девок для замужества за посторонних отпу-
скать, из деревень в другия свои деревни <…> переводить 
и разным художествам и мастерствам обучать, мужескому 
полу жениться, а женскому полу замуж идтить позволять 
и, по изволению своему, во услужение, в работы и посыл-
ки употреблять и всякие, кроме вышеописанных, наказа-
ния чинить или для наказания в судебные правительства 
представлять и, по рассуждению своему, прощение чинить 
и от того наказания освобождать.

Проект нового Уложения, составленного законодательной 
комиссией 1754–1766 годов. СПб., 1893. С. 119.

22
1762 ГОД, 18 ФЕВРАЛЯ. МАНИФЕСТ О 

ДАРОВАНИИ ВОЛЬНОСТИ РОССИЙСКОМУ 
ДВОРЯНСТВУ

После смерти императрицы Елизаветы Петровны 
25 декабря 1761 г. началось короткое правление импера-
тора Петра III. За шесть месяцев его царствования было 
принято несколько законодательных решений, в том чис-
ле Манифест 18 февраля 1762 г., который освободил дво-
рян от обязательной военной службы государству.

* * *

Бессмертной славы, премудрый монарх, любезный госу-
дарь, дед Наш, Петр Великий, Император Всероссийский, 
какую тягость и коликие труды принужден был сносить 
единственно для благополучия и пользы отечества своего, 
возводя Россию к совершенному познанию как военных, 
гражданских, так и политических дел, тому не только вся 
Европа, но и большая часть света неложный свидетель.

Но как к восстановлению сего нужно было, в наипер-
вых, яко главный в государстве член, благородное дво-
рянство приучить и показать, сколь велики преимущества 
просвещенных держав в благоденствии рода человеческо-
го против бесчисленных народов, погруженных в глубине 
невежеств; то по сему в тогдашнее ж время самая край-



88 89

ность настала российскому дворянству, оказывая отлич-
ные свои к ним знаки милости, повелел вступать в военные 
и гражданские службы и, сверх того, обучать благородное 
юношество не только разным свободным наукам, но и мно-
гим полезным художествам, посылая оных в Европейские 
государства и для того ж самого учреждая и внутрь России 
разные училища, дабы с наивящшею поспешностию до-
стигнуть желаемого плода.

Правда, что таковые учреждения, хотя в начале ча-
стию казались тягостными и несносными для дворянства, 
лишаться покоя, отлучаться домов, продолжать против 
воли своей самим военную и другие службы, и детей сво-
их в оные записывать, от которой некоторые укрывались, 
подвергая себя за то не только штрафам, но и лишались 
имений своих, как нерадивые о своем и потомков своих 
добре.

Упомянутому ж установлению, хотя оное в начале 
несколько и с принуждением сопряжено было, но весь-
ма полезное, последовали все со времен Петра Великого 
владеющие Российским престолом, а особливо любезная 
Наша тетка, блаженной памяти Государыня Императри-
ца Елисавета Петровна, подражая делам государя роди-
теля своего, знание политических дел и разные науки 
распространила и умножила под своим покровительством 
в Российской державе; но что ж из всего того произошло, 
Мы с удовольствием Нашим видим, и всяк истинный сын 
отечества своего признать должен, что последовали от 
того неисчетные пользы; истреблена грубость в нерадивых 
о пользе общей, переменилось невежество в здравый рас-
судок, полезное знание и прилежность к службе умножило 
в военном деле искусных и храбрых генералов, в граждан-
ских и политических делах поставило сведущих и годных 
людей к делу, одним словом заключить, благородные мыс-
ли вкоренили в сердцах всех истинных в России патриотов 
беспредельную к Нам верность и любовь, великое усердие 
и отменную к службе Нашей ревность, а потому и не на-
ходим Мы той необходимости, в принуждении к службе, 
какая до сего времени потребна была.

И тако Мы, в рассуждении упомянутых обстоятельств, 
по данной Нам от Всевышнего власти, из Высочайшей На-
шей Императорской милости, отныне впредь на вечные 
времена и в потомственные роды жалуем всему россий-
скому благородному дворянству вольность и свободу, кои 
могут службу продолжать как в Нашей империи, так и в 
прочих Европейских союзных Нам державах, на основа-
нии следующего узаконения:

1. Все находящиеся в разных Наших службах дворяне 
могут оную продолжать, сколь долго пожелают и их состо-
яние им дозволит, однакож военные ни во время кампа-
нии, ниже перед начатием оной за три месяца о увольне-
нии из службы или абшида просить да не дерзают, но по 
окончании как внутрь, так и вне государства, состоящие в 
военной службе могут просить у командующих над ними 
о увольнении из службы или отставки и ожидать резолю-
ции; состоящие во всяких Наших службах в первых осьми 
классах – от Нашей всевысочайшей конфирмации, а про-
чие чины получают определение по департаментам, до ко-
торых оные принадлежат.

2. Всех служащих дворян за добропорядочную и бес-
порочную Нам службу награждать при отставке по одному 
рангу, если в прежнем чине, с которым к отставке идет, 
больше года состоял, и то таковых, кои от всех дел уволь-
нение просить будут; а кои из военной в статскую службу 
пожелают вступить и ваканции будут, то и таковым, по 
рассмотрении определяя, награждения чинить, если три 
года в одном ранге состоял, то есть в том, с которым идет к 
статской или другой какой Нашей службе.

3. Кто ж, будучи в отставке некоторое время, или после 
военной находяся в статской и других Наших службах, по-
желает паки вступить в военную службу, таковые приняты 
будут, естьли их к тому достоинства окажутся, теми ж чи-
нами, 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 ран-
гах состояли; естьли ж таковые все уже повышены будут, 
то может и определяющийся в военную службу старшин-
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ство получить с того дня, как определится; сие для того по-
становляем, дабы служащие перед неслужащими выгоду 
и пользу имели; равным образом кто, будучи и от статской 
службы отставлен, и потом из отставки пожелает в стат-
скую ж и другие службы, кроме военной, а по его годности 
принять будет можно, то поступать по сему ж артикулу, 
исключая одно переименование.

4. Кто ж, будучи уволен из Нашей службы, пожелает 
отъехать в другие Европейские государства, таким давать 
Нашей Иностранной коллегии надлежащие паспорты без-
препятственно с таковым обязательством, что, куда нужда 
востребует, то б находящиеся дворяне вне государства На-
шего явились в своем отечестве; когда только о том учине-
но будет надлежащее обнародование, то всякий в таком 
случае повинен со всевозможной скоростию волю Нашу ис-
полнить под штрафом секвестра его имения.

5. Продолжающие службу, кроме Нашей, у прочих 
Европейских государей российские дворяне, могут, воз-
вратясь в отечество свое, по желаниям и способности всту-
пить на ваканции в Нашу службу: находящиеся в службах 
коронованных глав теми ж чинами, на которые патенты 
объявят, а служащие у прочих владетелей – с понижением 
чинов, как о том прежнее узаконение установлено, и по 
которому ныне исполняется.

6. А как по сему Нашему всемилостивейшему установ-
лению никто уже из дворян российских неволею службу 
продолжать не будет, ниже к каким либо земским делам 
от Наших учрежденных правительств употребится, разве 
особливая надобность востребует, но то не инаково, как за 
подписанием Нашей собственной руки именным указом 
повелено будет, то ж и Смоленское шляхетство; напроти-
ву того в Петербурге и в Москве определено указом еще 
Государя Императора Петра Первого при Сенате и оного 
конторе по нескольку человек из отставных дворян для 
всяких случающихся надобностей; то Мы высочайше по-
велеваем отныне впредь всегда погодно с переменою быть 
при Сенате по 30, а при конторе оного – по 20 человек, для 
чего Герольдии ежегодно по препорции живущих в губер-

ниях, а не в службах находящихся дворян и наряд чинить, 
однакож не назначивая никого поименно, но самим дворя-
нам в губерниях и провинциях меж собой выборы чинить, 
объявляя только, кто выбран будет, в канцеляриях, дабы 
оные могли о том в герольдию рапортовать, а выбранным 
высылку учинить.

7. Хотя сим Нашим всемилостивейшим узаконением все 
благородные российские дворяне, исключая однодворцев, 
навсегда вольностию пользоваться будут, но Наше к ним 
отеческое попечение еще далее простирается, и о малолет-
ных их детях, коих отныне повелеваем для единственно-
го только сведения объявлять в 12 лет от рождения их в 
Герольдии, в губерниях, провинциях и городах, где кому 
выгоднее и способнее, при чем от родителей или от срод-
ников их, у кого оные в смотрении, брать известии, чему 
они до двенадцатилетнего возраста обучены, и где далее 
науки продолжать желают, внутрь ли Нашего государства 
в учрежденных на иждивении Нашем разных училищах, 
или в прочих Европейских державах, или в домах своих 
чрез искусных и знающих учителей, буде достаток имения 
родителям то сделать дозволит; однакож, чтоб никто не 
дерзал без обучения пристойных благородному дворянству 
наук детей своих воспитывать под тяжким Нашим гневом; 
того для повелеваем всем тем дворянам, за коими не более 
1000 душ крестьян, объявлять детей своих прямо в Нашем 
Шляхетном кадетском корпусе, где они всему тому, что к 
знанию благородного дворянства принадлежит, с наипри-
лежнейшим рачением обучаемы будут, а по изучении вся-
кой по его достоинству с награждением чинов выпустится, 
и потом может всякой вступить и продолжать службу по 
вышеупомянутому.

8. Находящихся же ныне в Нашей службе дворян, в 
солдатах и прочих нижних чинах менее обер-офицера, кои 
не дослужились офицерства, не отставливать, разве кто 
более 12 лет военную службу продолжал, то таковые по-
лучат увольнения от службы.

9. Но как Мы сие Наше всемилостивейше учреждение 
всему благородному дворянству на вечные времена фунда-



92 93

ментальным и непременным правилом узаконяем, то в за-
ключение сего Мы, Нашим императорским словом наитор-
жественнейшим образом, утверждаем на всегда сие свято 
и ненарушимо содержать в постановленной силе и преи-
муществах, и ниже последующие по Нас законные Наши 
наследники в отмену сего в чем-либо поступить могут, ибо 
сохранение сего Нашего узаконения будет им непоколеби-
мым утверждением самодержавного Всероссийского пре-
стола; напротиву ж того Мы надеемся, что все благородное 
российское дворянство, чувствуя толикие Наши к ним и 
потомкам их щедроты, по своей к Нам всеподданической 
верности и усердию побуждены будут не удаляться, ниже 
укрываться от службы, но с ревностию и желанием в оную 
вступать и честным и незазорным образом оную по край-
ней возможности продолжать, неменьше и детей своих с 
прилежностию и рачением обучать благопристойным нау-
кам, ибо все те, кои никакой и нигде службы не имели, но 
только как сами в лености и праздности все время препро-
вождать будут, так и детей своих в пользу отечества свое-
го ни в какие полезные науки не употребят, тех Мы, яко 
сущее нерадивых о добре общем, презирать и уничтожать 
всем Нашим верноподданным и истинным сынам отече-
ства повелеваем, и ниже ко двору Нашему приезд или в 
публичных собраниях и торжествах терпимы будут.

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. XV. № 11.444.

23
1785 ГОД, 21 АПРЕЛЯ. ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА 

НА ПРАВА, ВОЛЬНОСТИ
И ПРЕИМУЩЕСТВА БЛАГОРОДНОГО 

РОССИЙСКОГО ДВОРЯНСТВА
 (статьи печатаются выборочно)

Публикуемый документ, получивший в историографии 
название Жалованной грамоты дворянству, подвел итог 
длительной эволюции статуса российского дворянства в 
XVIII в. 21 апреля 1785 г., в день рождения императри-
цы Екатерины II, грамота была обнародована. В этом 

источнике сведены воедино и закреплены предоставлен-
ные самодержавием и завоеванные самим дворянством 
социально-экономические и политические привилегии. 
Принятие грамоты было вызвано необходимостью консо-
лидации дворянства как прочной опоры самодержавия. 
Угроза новых социальных выступлений после крестьян-
ской войны под предводительством Е. И. Пугачева требо-
вала укрепления диктатуры помещиков на местах, а так-
же включения в состав российского дворянства польской 
шляхты и казацкой старшины. 

Учитывая сложную структуру и объемность документа, 
публикуются только две первые главы Грамоты.

* * *

А. О личных преимуществах дворян
1. Дворянское название есть следствие, истекающее от 

качества и добродетели начальствовавших в древности 
мужей, отличивших себя заслугами, чем обращая самую 
службу в достоинство, приобрели потомству своему нари-
цание благородное.

2. Не токмо империи и престолу полезно, но и справед-
ливо есть, чтоб благороднаго дворянства почтительное со-
стояние сохранялось и утверждалось непоколебимо и не-
нарушимо; и для того изстари, ныне да и пребудет на веки 
благородное дворянское достоинство неотъемлемо, на-
следственно и потомственно тем честным родам, кои оным 
пользуются, и следственно:

3. Дворянин сообщает дворянское достоинство жене 
своей.

4. Дворянин сообщает детям своим благородное дво-
рянское достоинство наследственно.

5. Да не лишится дворянин или дворянка дворянского 
достоинства, буде сами себя не лишили онаго преступле-
нием, основаниям дворянского достоинства противным.

6. Преступления, основания дворянского достоинства 
разрушающия и противныя, суть следующия: 1. Наруше-
ние клятвы. 2. Измена. 3. Разбой. 4. Воровство всякаго 
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рода. 5. Лживыя поступки. 6. Преступления, за кои по за-
конам следовать имеет лишение чести и телесное наказа-
ние. 7. Буде доказано будет, что других уговаривал или 
научал подобныя преступления учинить.

7. Но понеже дворянское достоинство не отъемлется, 
окроме преступления; брак же есть честен и Законом Бо-
жиим установлен, и для того благородная дворянка, вы-
шедши замуж за недворянина, да не лишится своего со-
стояния; но мужу и детям не сообщает она дворянства.

8. Без суда да не лишится благородный дворянского до-
стоинства.

9. Без суда да не лишится благородный чести.
10. Без суда да не лишится благородный жизни.
11. Без суда да не лишится благородный имения.
12. Да не судится благородный, окроме своими равны-

ми.
13. Дело благороднаго, впадшаго в уголовное престу-

пление и по законам достойнаго лишения дворянского 
достоинства, или чести, или жизни, да не вершится без 
внесения в Сенат и конфирмации Императорского Вели-
чества.

14. Всякого рода преступления (благороднаго), коим 
десять лет прошло, и чрез таковое долгое время они не сде-
лались гласны и по оным производства не было, все тако-
выя дела повелеваем отныне предать, если где об них взы-
скатели, истцы или доносители явятся, вечному забвению.

15. Телесное наказание да не коснется до благороднаго.
16. С дворянами, служащими в нижних чинах Наших 

войск, поступать во всех штрафах так, как по Нашим воен-
ным правилам поступается с обер-офицерскими чинами.

17. Подтверждаем на вечныя времена в потомственные 
роды благородному дворянству вольность и свободу.

18. Подтверждаем благородным, находящимся в служ-
бе, дозволение службу продолжать и от службы просить 
увольнение по сделанным на то правилам.

19. Подтверждаем благородным дозволение вступать в 
службу прочих европейских Нам союзных держав и выез-
жать в чужие краи.

20. Но как благородное дворянское название и досто-
инство изстари, ныне, да и впредь приобретается службою 
и трудами империи и престолу полезными, и существен-
ное состояние российскаго дворянства зависимо есть от 
безопасности отечества и престола; и для того во всякое 
таковое российскому самодержавию нужное время, когда 
служба дворянства общему добру нужна и надобна, тогда 
всякий благородный дворянин обязан по первому зову от 
самодержавной власти не щадить ни труда, ни самаго жи-
вота для службы государственной.

21. Благородный имеет право по прозвании своем пи-
саться как помещиком его поместий, так и вотчинником 
родовых, наследственных и жалованных его вотчин.

22. Благородному свободная власть и воля оставляется, 
быв первым приобретателем какого имения, благоприоб-
ретенное им имение дарить, или завещать, или в придан-
ные или на прожиток отдать, или передать, или продать, 
кому заблагоразсудит. Наследственным же имением да не 
разпоряжает инако, как законами предписано.

23. Благороднаго наследственное имение в случае 
осуждения и по важнейшему преступлению, да отдастся 
законному его наследнику или наследникам.

24. Понеже желание и хотение Наше было, есть и 
впредь с помощию Божиею непременно будет, чтоб Им-
перия Всероссийская управляема была издаваемыми от 
самодержавной Нашей власти узаконениями и постанов-
лениями, для утверждения правосудия, правды и безопас-
ности имения и имущества каждаго, находим справедливо 
снова запретить и строго подтвердить древния о том запре-
щения: да не дерзнет никто без суда и приговора в силу за-
конов тех судебных мест, коим суды поручены, самовольно 
отобрать у благороднаго имение или оное разорять.

25. Правосудие и возмездие за преступление вверены 
в каждом наместничестве единственно судебным на то 
установленным местам; они выслушивают жалобы истца 
и оправдания ответчика и чинят решения по законам, ко-
торым всяк, какого бы рода и поколения ни был, повино-
ватися обязан, и для того, буде благородный имеет закон-
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ное требование или кто на благороднаго, то оное разобрать 
надлежит в установленных и на то власть имеющих судеб-
ных местах предписанным порядком, ибо несправедливо и 
с общим порядком несходственно бы было, когда бы всяк в 
собственном своем деле вздумал сделаться судьею.

26. Благородным подтверждается право покупать де-
ревни.

27. Благородным подтверждается право оптом прода-
вать, что у них в деревнях родится или рукоделием произ-
водится.

28. Благородным дозволяется иметь фабрики и заводы 
по деревням.

29. Благородным дозволяется в вотчинах их заводить 
местечки и в них торги и ярмонки, согласно с государ-
ственными узаконениями, с ведома генерал-губернаторов 
и губернских правлений и с наблюдением, чтобы сроки яр-
монок в местечках их соображены были со сроками в дру-
гих окрестных местах.

30. Благородным подтверждается право иметь или 
строить, или покупать домы в городах и в оных иметь ру-
коделие.

31. Буде кто благородный желает пользоваться городо-
вым правом, да повинуется оному.

32. Благородным дозволяется оптом продавать или из 
указных гаваней за моря отпускать товар, какой у кого ро-
дится, или на основании законов выделан будет, ибо им 
не запрещается иметь или заводить фабрики, рукоделия 
и всякие заводы.

33. Подтверждается благородным право собственности, 
дарованное милостивым указом от 28 июня 1782 года, не 
только на поверхности земли, каждому из них принадле-
жащей, но и в недрах той земли и в водах, ему принадле-
жащих, на все сокровенныя минералы и произрастания и 
на все из того делаемыя металлы в полной силе и разуме, 
как в том указе изъяснено.

34. Подтверждается благородным право собственности 
в лесах, растущих в их дачах, и свободнаго их употребле-
ния в полной силе и разуме, как в милостивом указе 22 
сентября 1782 года изображено.

35. По деревням помещичий дом имеет быть свободен 
от постоя.

36. Благородный самолично изъемлется от личных по-
датей.

Б. О собрании дворян, установлении общества 
дворянского в губернии и о выгодах дворянского общества

37. Нашим верноподданным дворянам жалуем дозво-
ление собирать с той губернии, где жительство имеют, и 
составлять дворянское общество в каждом наместничестве 
и пользоваться нижеписанными правами, выгодами, от-
личностями и преимуществами.

38. Дворянство собирается в губернии по позыву и до-
зволению генерал-губернатора, или губернатора, как для 
вверенных дворянству выборов, так и для выслушивания 
предложений генерал-губернатора, или губернатора, вся-
кие три года в зимнее время.

39. Собранию дворянства в наместничестве дозволяет-
ся избрать губернского предводителя дворянства той гу-
бернии; и для того собранию дворянства всякие три года 
представить из уездных дворянских предводителей двух 
государеву наместнику или правителю, и котораго из сих 
генерал-губернатор или губернатор назначит, тому и быть 
губернским предводителем дворянства той губернии.

40. По силе 64 и 211 статей Уложения, уездный пред-
водитель дворянства выбирается дворянством того уезда 
чрез всякие три года по балам.

41. По силе 65 статьи Учреждения, верхнего земского 
суда 10 заседателей и двое заседателей совестного суда 
выбираются дворянством тех уездов, кои составляют под-
судное ведомство того верхнего земского суда, чрез всякие 
три года, и представляются от оного правителю или губер-
натору; когда генерал-губернатора на месте нет; и буде за 
ними нет явного порока, то государев наместник, или в 
небытность его правитель наместничества, подтверждает 
дворянский выбор.

42. Десять заседателей верхнего земского суда и засе-
датели совестного суда, уездного суда и нижнего земско-
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го суда выбираются чрез всякие три года дворянством тех 
уездов, кои составляют подсудное ведомство того верхнего 
земского суда, из дворян на месте живущих, или из тех, 
кои в дворянском списке той губернии написаны суть, но 
неотлучны по службе и должностям бывают.

43. По силе 66 статьи Учреждения, уездный или окруж-
ной судья и земский исправник или капитан выбираются 
дворянством чрез всякие три года, и представляются от 
оного правителю; и буде за ними нет явного порока, то гу-
бернатор подтверждает дворянский выбор.

44. По силе 67 статьи Учреждений, заседатели уездно-
го суда и дворянские заседатели нижнего земского суда 
выбираются дворянством чрез три года, и представляются 
правителю; и буде за ними нет явного порока, то губерна-
тор подтверждает дворянский выбор.

45. Собранию дворянства буде выбор всего дворянства 
по балам продолжителен и неудобен окажется: тогда до-
зволяется собранию дворянства представить кандидатов, 
из коих баллотировать.

46. В случае предложений дворянству от генерал-
губернатора или губернатора, собрание дворянства в гу-
бернии берет предложения во уважение и на оных чинит 
по случаю или пристойные ответы, или соглашения, сход-
ственные как узаконениям, так и общему добру.

47. Собранию дворянства дозволяется представить 
генерал-губернатору или губернатору о своих обществен-
ных нуждах и пользах.

48. Подтверждается собранию дворянства дозволение 
делать представления и жалобы чрез депутатов их как 
Сенату, так и Императорскому Величеству на основании 
узаконений.

49. Собранию дворянства запрещается делать положе-
ния, противные законам, или требования в нарушении 
узаконений, под опасением за первый случай (то есть за 
положения, противные законам) наложения и взыскания 
с собрания пени 20 рублей; а за второй случай (то есть за 
требования в нарушении узаконений) уничтожения не-
дельных требований, что поручается бдению и иску гу-

бернских стряпчих, по силе второго предмета должности 
их.

50. Собранию дворянства в каждом наместничестве 
дозволяется в губернском городе иметь дом для собрания 
дворянства той губернии.

51. Собранию дворянства каждой губернии дозволяет-
ся в наместничестве иметь архив.

52. Собранию дворянства каждой губернии дозволяет-
ся иметь печать.

53. Собранию дворянства каждой губернии дозволяет-
ся избрать и иметь собственного секретаря.

54. Собранию дворянства каждой губернии дозволяется 
составить особливую казну своими добровольными склад-
ками и оную казну употреблять им по общему их согласию.

55. Да не взыщется на дворянстве вообще личное пре-
ступление дворянина.

56. Собрание дворянства на суд да не предстанет, но да 
защищается своим стряпчим.

57. Собрание дворянства ни в каком случае не подле-
жит страже.

58. По силе 173 статьи Учреждений, в верхний земский 
суд вносятся по апелляции на уездныя суды, дворянския 
опеки и нижния земския суды все дела, жалобы и тяжбы 
дворянския и на дворянина, как гражданския, так и уго-
ловныя дела, касающиеся до вотчин, выгод, привилегий, 
завещания до наследства в имении и до права наследова-
ния, спорныя о владении, тяжкия до безчестия и до права 
стряпчего касающихся; також и все дела разночинцев тех, 
кои по правам аппеляции на уездныя и нижния суды не-
посредственно до верхняго земскаго суда принадлежат.

59. По силе 20 и 209 статей Учреждений, при каждом 
уездном суде учреждается место под названием: дворян-
ская опека для дворянских вдов и малолетних.

60. По силе 21 и 210 статьи Учреждений, в дворянской 
опеке председает уездный дворянский предводитель, и за-
седают уездный судья и его заседатели.

61. По силе 213 статьи Учреждений, дворянской опеке 
поручается попечение не токмо о ставших после дворян-
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ских родителей малолетних сиротах и их имении, но и о 
вдовах и их детях.

62. Собранию дворянства запрещается избирать для 
тех должностей, кои по силе Учреждений выбором напол-
няются, дворянина, которого доход с деревень ниже 100 
рублей составляет, и который моложе 25 лет.

63. В собрании дворянства дворянин, который сам не 
владеет деревнею и моложе 25 лет, присутствовать может, 
но голоса не имеет.

64. В собрании дворянства быть может дворянин, 
который вовсе не служил или, быв на службе, до обер-
офицерского чина не дошел, (хотя бы обер-офицерский 
чин ему при отставке и был дан); но с заслуженными си-
деть не должен, ни голоса в собрании дворянства иметь не 
может, ни выбран быть способен для тех должностей, кои 
наполняются выбором от собрания дворянства.

65. Собранию дворянства дозволяется исключить из со-
брания дворянства дворянина, который опорочен судом, 
или которого явный и бесчестный порок всем известен, 
хотя бы и судим еще не был, пока оправдается.

66. Возобновляем повеления блаженной памяти пред-
ков Наших, изданные по уничтожении (согласном с про-
шением о том самих дворян) вреднаго государству местни-
чества, и снова повелеваем предбудущим родам на память: 
во всякой губернии составить дворянскую родословную 
книгу, в коей вписать дворянство той губернии, дабы до-
ставить каждому благородному дворянскому роду тем наи-
паче способнее продолжать свое достоинство и название 
наследственно, в поколение, непрерывно, непоколебимо и 
невредимо от отца к сыну, внуку, правнуку и законному 
потомству, пока Богу будет угодно продлить им наследие.

67. Для составления в наместничестве дворянской ро-
дословной книги, дворянство каждого уезда избирает по 
одному депутату чрез всякие три года по балам, дабы те 
депутаты, обще с губернским предводителем дворянства 
той губернии, имели попечение о действительном состав-
лении и продолжении той дворянской родословной книги 
по данному им для того наставления.

68. В дворянскую родословную книгу в наместничестве 
внести имя и прозвание всякого дворянина, в той губер-
нии имением недвижимым владеющего, и дворянство свое 
доказательствами утвердить могущего.

69. Буде кто не внесен в дворянскую родословную кни-
гу той губернии, тот не только не принадлежит к дворян-
ству той губернии, но да и не пользуется общими преиму-
ществами дворянства той губернии.

70. Всякой благородный дворянин в том наместниче-
стве, где внесен в родословную дворянскую книгу, имеет 
право присутствовать при совершеннолетии при собрании 
дворянства той губернии.

71. Дворянству каждого наместничества повелеваем 
дать жалованную грамоту за Нашим подписанием и с при-
ложением государственной печати, в которой прописать от 
слова до слова сии здесь выше и ниже сего прописанные 
общественные и личные дворянские преимущества.

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. XXII. № 16.187.

§ 2. КРЕСТЬЯНСТВО

Соборное Уложение 1649 г. юридически оформило в 
стране крепостническую систему, согласно которой зем-
ледельческий труд и личность крестьянина находились 
в потомственном владении помещика. Во второй полови-
не XVII в. была ужесточена борьба с бегством крестьян от 
своих владельцев. Под давлением дворянских требований 
была создана государственная система сыска беглых. В са-
мом конце XVII в. правительство увеличило штраф за дер-
жание беглого с 10 рублей по Соборному Уложению 1649 г. 
до 20 рублей. Такое углубление крепостнической полити-
ки во многом было связано с усилением социальных вы-
ступлений в городах и отзвуками крестьянской войны под 
предводительством С. Т. Разина. Вместе с этим, возмож-
ности развития крепостничества были еще далеко не ис-
черпаны. Среди крестьянства сохранялись еще категории 
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вольных людей (ясачные, гулящие и другие), а также хо-
лопы, которые имели возможность получить свободу после 
смерти господина. Количество свободных крестьян, не во-
влеченных еще в систему крепостничества, увеличивалось 
по мере удаленности от центральных районов страны. 

На протяжении XVIII в. в структуре крестьянского со-
словия происходят значительные изменения. В вотчинах 
частных землевладельцев жили и работали владельче-
ские крестьяне, которые платили государству подушную 
подать, несли рекрутскую повинность и ренту в пользу 
своего владельца. В царских, а позднее императорских 
вотчинах проживали дворцовые крестьяне, которые несли 
те же повинности, только оброк они выплачивали в поль-
зу императорской семьи. В вотчинах патриарха и мона-
стырей проживали церковные крестьяне, которые после 
Манифеста 1764 г. о секуляризации земель церкви полу-
чили название экономических крестьян. Наряду с этими 
категориями, в XVIII в. появлялись и новые группы кре-
стьянского населения. Проведенная в 1718–1724 гг. по-
датная реформа распространила крепостную зависимость 
на все слои населения, которые не принадлежали ранее 
светским или духовным владельцам. В число крепостно-
го крестьянского сословия попали ясачные крестьяне, гу-
лящие люди, холопы и однодворцы. Эти разнородные со-
циальные группы были записаны в поголовную перепись 
и составили новую категорию государственных крестьян. 
Помимо подушного налога и рекрутской повинности госу-
дарственные крестьяне должны были выплачивать Госу-
дарству еще и оброк. Именно из этой категории правители 
в годы дворцовых переворотов осуществляли щедрые раз-
дачи крепостных своим фаворитам и сторонникам. При 
Петре I мануфактуристы и заводчики получили право по-
купать крепостных к своим предприятиям, а такая катего-
рия получила название посессионных крестьян. В целях 
развития промышленности при приемниках царя Петра I 
государственных крестьян стали приписывать к заводам 
и фабрикам, поэтому такая категория получила название 
приписных. Таким образом, в XVIII в. различные катего-

рии крестьянского населения были прикреплены к поду-
шной подати, роду занятий и месту проживания. 

Формирование капиталистического уклада в экономи-
ке страны оказывало определенное влияние на формы фе-
одальной ренты. В плодородных губерниях черноземного 
центра страны была распространена барщина. Дворяне, 
заинтересованные в получении излишков продукции для 
продажи их на рынке, увеличивали продолжительность 
барщины, которая достигала 4–5 дней в неделю. В нечер-
ноземных областях господствовала оброчная форма хозяй-
ства. Здесь большая часть земли, низкой по плодородию, 
находилась в составе крестьянских наделов, что позволяло 
помещику требовать с крестьян значительный денежный 
оброк. Чтобы его уплатить, крестьяне работали в своем 
хозяйстве или отправлялись на заработки. Оброк предо-
ставлял крестьянам больше хозяйственной инициативы. 
Поэтому из среды крестьян-оброчников вышли многие бо-
гатые купцы и мануфактуристы.

На протяжении всего XVIII в. происходил процесс 
углубления и ужесточения режима крепостнической экс-
плуатации. Наступление на крестьянство шло путем за-
конодательной политики государства и расширения прав 
помещиков на личность и труд крестьянина. Отсутствие 
четких законодательных ограничений властвования по-
мещиков над своими крепостными людьми приводило к 
жестоким злоупотреблениям.

24
1707 ГОД, 5 АПРЕЛЯ. УКАЗ О СЫСКЕ 

БЕГЛЫХ ЛЮДЕЙ
Крестьяне находились на самой низшей ступени со-

словной иерархии, поэтому на них в большей степени 
распространялись тяготы преобразований царя Петра. 
Создание регулярной армии и военно-морского флота 
привели к усилению налогообложения и различных по-
винностей. Среди наиболее разорительных повинностей 
следует отметить работы на корабельных вервях, под-
водную и постойную повинности, а также рекрутские 
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наборы. Уже с первых лет Северной войны участились 
массовые побеги крестьян на окраины государства. Царь 
Петр I всеми силами боролся с бегством крестьян. За пер-
вую четверть XVIII в. им было издано несколько десятков 
указов о беглых. Если в 1698 г. денежный штраф за дер-
жание беглого крестьянина составлял 20 рублей, то уже в 
1721 г. размер штрафа достиг 100 рублей. Публикуемый 
указ о беглых 1707 г. предполагал в качестве наказания 
за укрывательство беглых людей конфискацию земельной 
собственности.

* * *

Прошлого 706 года, где на Москве и в городах на поса-
дах и в дворцовых волостях и патриарших и архиерейских 
и монастырских и церковных и всяких чинов людей, в по-
местьях и в вотчинах явятся беглые люди и крестьяне, и 
тех беглых людей и крестьян с женами и с детьми и с их 
животы отвозить к прежним помещикам и вотчинникам, 
откуда кто бежал, с вышеописанного указа в полгода. А 
буде кто тех беглых людей и крестьян, с того числа в полго-
да, в те места не отвезут, и у тех людей половина поместий 
их и вотчин взято будет на Него Великого Государя, а дру-
гая будет отдана тем, чьи беглые люди и крестьяне явятся. 
А которые беглые люди и крестьяне высланы в прежние 
места, а иные помещики и вотчинники и их приказщики 
и старосты и крестьяне, не допустя их до прежних мест, 
учнут принимать к себе вновь, а сыщется про то допряма: 
и тем, за прием тех беглых людей и крестьян, и которые 
помещики и вотчинники чинились или впредь учинятся 
сильны, о беглых людях и о крестьянах в городах сказок 
не дадут, учинено будет против вышеобъявленного госу-
дарева указа. А сего 707 года, ведомо Ему Великому Го-
сударю, что многие помещики и вотчинники, забыв страх 
Божий, тот Его Великого Государя указ презрили, беглых 
людей и крестьян держат за собою, а иные из поместий 
своих и вотчин высылают и в прежние места не отвозят, а 
другие, недопустя и до прежних мест, вновь принимают. 

И Великий Государь, Царь и Великий Князь Петр Алексе-
евич, всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержец, 
указал по прежнему Своему Великого Государя именному 
указу: буде которые помещики и вотчинники и прикащи-
ки и старосты беглых людей и крестьян держат за собою, 
а иные и вновь принимают, а в прежние места не отвозят, 
и тем помещикам и вотчинникам и дворцовых волостей и 
патриарших и монастырских вотчин прикащикам и старо-
стам и выборным, или кто принимал, учинено будет по Его 
Великого Государя указу февраля 16 числа 706 года неот-
ложно.

Для того сыска воеводам ездить самим, и сверх сказок 
помещиков и вотчинников и прикащиков и старост, кото-
рые до сего числа дали и которые не дали, тех же сел и 
деревень выбрав из крестьян по пяти и по шести, а в боль-
ших по десяти и по пятнадцати человек добрых и знатных, 
и о вышеписанных беглых людях и крестьянах взять у них 
сказки по евангельской заповеди и под опасением смерт-
ной казни. И с сего Его Великого Государя указа по всем 
воротам прибить листы, а в города послать грамоты, а в 
приказы куда надлежит памяти.

Полное собрание законов Российской империи. Т. IV. № 2147.

25
1718–1724 ГОДЫ. ПОДАТНАЯ РЕФОРМА.
1724 ГОД, 26 ИЮНЯ. УКАЗ О ПОРЯДКЕ 
РАСКВАРТИРОВАНИЯ ПОЛКОВ, СБОРА 

ПОДУШНЫХ И ОБРОЧНЫХ ДЕНЕГ
 (печатается с сокращением)

Масштабы внутренних преобразований и решение 
внешнеполитических задач России в первой четверти 
XVIII в. требовали огромных денежных средств. Суще-
ствующая в стране подворная система налогообложения 
оказалась не в состоянии в полном объеме обеспечить по-
требностей казны. Проведенная в 1718–1722 гг. подушная 
перепись населения выявила серьезную убыль дворов. 
Она была связана не только с бегством крестьян, но и с со-
знательной утайкой количества дворов как крестьянами, 
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так и помещиками. В ответ на это правительство в 1722–
1724 гг. провело ревизию результатов первой переписи, 
которая выявила свыше 1 миллиона утаенных душ. Вос-
пользовавшись прожектами прибыльщиков, царь Петр I 
провел реформу налогообложения. На смену подворному 
принципу налогообложения пришел подушный налог, 
который позволил правительству решить сразу несколь-
ко задач. Выявив общее число душ мужского пола, пра-
вительство рассчитало для них размер подушного налога, 
который шел на содержание регулярной армии и флота. 
Вместе с этим податная реформа распространила крепост-
ную зависимость на все слои населения, которые не при-
надлежали ранее светским или духовным владельцам. В 
число крепостного крестьянского сословия попали ясач-
ные крестьяне, гулящие люди, холопы и однодворцы. Эти 
разнородные группы населения были записаны в поголов-
ную перепись и составили новую категорию государствен-
ных крестьян. Наконец, в целях предотвращения бегства 
крестьян и исправного платежа подушной подати была 
введена паспортная система, которая существенно огра-
ничила свободу передвижения крестьян. Таким образом, 
податная реформа 1718–1724 гг. привела к ужесточению 
крепостничества и ухудшению положения крестьянского 
и посадского населения.

* * *

Мы, Петр I-й, Император и Самодержец Всероссий-
ский, и проч., и проч., и проч., понеже указали <…>

I. О земском комиссаре
1. Почему положено подушных денег. – С каждой му-

жеска пола души, которые по нынешней переписке и по 
свидетельству штаб-офицеров явились, земскому комисса-
ру велено собирать на год по семидесят по четыре копейки, 
а на треть года на первую и вторую по двадцати по пяти, а 
на третью по двадцати по четыре копейки <…>

2. В которое время те подушные деньги сбирать. – Со-
бирать те деньги велено на три срока, а именно: первую 
треть в генваре и феврале, вторую в марте и в апреле, тре-
тью в октябре и в ноябре месяцах, не оставливая в доимку 
ничего, дабы в летние месяцы земледельцам в работе по-
мешательства, а полкам в даче жалованья недостатка не 
было <…>

II. О полковнике с офицеры
12. О позволении крестьянам для прокормления в ра-

боту в ближних местах. – Каждому крестьянину в сво-
ем уезде работою кормиться позволяется, с письменными 
отпусками за руками помещиков своих, а в небытность 
помещика за руками приказчиков их и приходского свя-
щенника; токмо с такими отпусками в другие уезды и 
больше тридцати верст от двора не ходить, и никому их в 
работу не принимать; а кто примет, и держать будет боль-
ше тридцати верст, тот равно, как за беглого, штрафован 
будет.

13. О позволении в другие уезды, и чтобы оные явились 
прежде у земского комиссара. – А которым крестьянам 
нужда будет идти для прокормления работою в другой 
уезд, и в таких пропускных письмах, что он отпущен в дру-
гой уезд, писать именно, а тем отпущенным крестьянам с 
такими письмами прежде явиться в уезде своем земско-
му комиссару, который должен то письмо, записав у себя, 
впредь для ведома в книгу, оставить у себя, а отпущенному 
для работы дать пропускное письмо от себя за рукою своею 
и за рукою ж и за печатью полковника, которого полк в 
том уезде имеет вечную квартиру <…>

18. О четырехгривенном сборе с государственных кре-
стьян. – Понеже на однодворцев, на черносошных кре-
стьян, на татар и ясашных и на пашенных и на других им 
подобных государственных крестьян, которые не за поме-
щики, на тех положено сверх настоящего подушного сбору, 
вместо помещичья доходу, еще по четыре гривны с души. 
Того ради оные 4-х-гривенные деньги с тех людей сбирать 
комиссару от земли обще на вышеозначенные ж сроки, а 
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именно: на первую и вторую трети по 13 копеек на треть, 
а на третью по 14 копеек: токмо в приходную и расходную 
книги записывать, и в рапорты писать особо, а с настоя-
щим подушным сбором не мешать, и отсылать оные, куда 
впредь указом повелено будет; а с кого определено брать 
токмо одни по 74 копейки, и с которых сверх того по 4 грив-
ны, тому при сем прилагается реестр <…>

Реестр, с кого по указам Его Императорского Величе-
ства определено брать по 74 копейки, и с которых сверх 
того по 40 копеек, о том следует ниже сего:

1. С дворцовых, синодского ведения, с помещиковых и 
вотчинниковых всякого звания людей и крестьян, которые 
по переписке явились и в подушный сбор положены, по 74 
копейки с души.

С государственных крестьян, то есть с однодворцев, с 
черносошных, с татар, с ясашных и Сибирской губернии 
пашенных, прежних служеб, копейщиков, рейтар, драгун, 
солдат, казаков, пушкарей, затинщиков и разсыльщиков и 
всякого звания людей, которые в поголовную перепись на-
писаны и в раскладку на полки положены, не обходя нико-
го, по 74 копейки с души, кроме астраханских и уфимских 
татар и башкирцов и сибирских ясашных иноверцов, ко-
торых переписывать и на полки раскладывать не велено.

Да с них же сверх того, вместо тех доходов, что платят 
дворцовые во дворец, синодского ведения в Синод, поме-
щиковы помещикам, по 40 копеек с души.

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. VII. № 4533.

26
1760 ГОД, 13 ДЕКАБРЯ. УКАЗ О ПРАВЕ 

ПОМЕЩИКОВ ССЫЛАТЬ КРЕПОСТНЫХ 
КРЕСТЬЯН В СИБИРЬ

 (печатается с сокращением)
В мотивировочной части указа содержится указание на 

необходимость заселения Сибири. Поэтому инициатором 
появления указа 13 декабря 1760 г. являлось государство. 
Однако установленные правила оказались крайне выгод-

ными для помещиков: каждый ссылаемый на поселение 
оплачивался помещику и засчитывался ему как сданный 
рекрут.

* * *

Объявляется во всенародное известие. Понеже в Си-
бирской губернии и Иркутской провинции, в Нерчинском 
уезде, состоят к поселению и хлебопашеству весьма удоб-
ныя места, которых к заселению государственный интерес 
требует. Того ради, Правительствующий Сенат приказа-
ли: публиковать во всем государстве печатными указами: 
1) Кто из помещиков пожелает своих людей и крестьян, 
также и женск пол, которыя вместо должных по своим 
званиям услуг, воровством, пьянством и прочими непри-
стойными продерзостными поступками, многия вред, ра-
зорении, убытки и безпокойства приключают, и другим, 
подобным себе, наивящшие к таким же вредным поступ-
кам примеры подают, таковых за оныя непотребства, од-
нако ж годных к крестьянской и другой работе, летами не 
старее 45 лет, отдавать к объявленному поселению, коих 
для помянутого отправления в Сибирь, принимать по за-
ручным доношениям, от самих помещиков, или от их по-
веренных <…> а помещикам и их поверенным давать для 
зачета в будущие наборы в рекруты надлежащия квитан-
ции, на таком основании, как при приемах рекрут бывают, 
без всякого продолжения, и не причиняя никаких убыт-
ков; а кои из тех женаты, то отдавать тех людей з женами; 
а буде у кого из них малолетныя дети будут, коих сами 
помещики при отцах и матерях их на то поселение отдать 
пожелают, за таковых платить тем помещикам из казны 
по приеме того ж дня из наличных в вышеобъявленных 
губерниях и провинциях доходов за мужеск пол до 5 лет 
по 10 рублей, а от 5 до 15 лет по 20 рублей, а в 15 лет, не 
платя денег, зачитать в рекруты ж, а за детей, за женск 
пол платить деньги вполы вышеозначенных <…> А ежели 
кто из тех людей, пренебрегши об них такое попечение, 
побег или прочия какие продерзости учинит, с таковыми 
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поступать как с преступниками Его Императорского Вели-
чества указов, без всякой пощады.

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. XV. № 11.166.

27
ОТРЫВОК ИЗ ЗАПИСОК ИМПЕРАТРИЦЫ 

ЕКАТЕРИНЫ II
О КРЕПОСТНИЧЕСТВЕ В РОССИИ

Жалованная грамота 1785 г. не говорит прямо о пра-
ве дворян владеть крепостными крестьянами. Это можно 
связать с тем, что одновременно с жалованием дворян и го-
рожан Екатериной II готовился проект, касающийся и кре-
стьянства. Известно, что сама императрица неоднократно 
высказывалась на тему крепостничества. На основе мате-
риалов «Наказа» Комиссии по составлению Уложения и по 
дневникам Екатерины II можно сделать вывод о том, что 
просвещенная правительница рассматривала эту пробле-
му с позиций расширения свобод и образованности земле-
дельческого сословия. Однако благие пожелания импера-
трицы резко контрастировали с ее законодательством. 

* * *

Предрасположение к деспотизму <…> прививается с 
самого раннего возраста к детям, которые видят, с какой 
жестокостью их родители обращаются со своими слугами; 
ведь нет дома, в котором не было бы железных ошейников, 
цепей и разных других инструментов для пытки при ма-
лейшей провинности тех, кого природа поместила в этот 
несчастный класс, которому нельзя разбить свои цепи без 
преступления. Едва посмеешь сказать, что они такие же 
люди, как мы, и даже когда я сама это говорю, я рискую 
тем, что в меня станут бросать каменьями; чего я только не 
выстрадала от такого безрассудного и жестокого общества, 
когда в комиссии для составления нового Уложения стали 
обсуждать некоторые вопросы, относящиеся к этому пред-
мету, и когда невежественные дворяне, число которых 

было неизмеримо больше, чем я когда-либо могла предпо-
лагать, ибо слишком высоко оценивала тех, которые меня 
ежедневно окружали, стали догадываться, что эти вопро-
сы могут привести к некоторому улучшению в настоящем 
положении земледельцев, разве мы не видели, как даже 
граф Александр Сергеевич Строганов, человек самый мяг-
кий и, в сущности, самый гуманный, у которого доброта 
сердца граничит со слабостью, как даже этот человек с не-
годованием и страстью защищал дело рабства, которое бы 
должен изобличать весь склад его души. Не мне, впрочем, 
решать, была ли ему эта роль внушена или она вытекала 
из низости, но я привожу этот пример как один из тех, ко-
торые показались мне наиболее поразительными. Все, что 
можно сказать, это то, что если он грешил, то, по крайней 
мере, с полным сознанием, а сколько было таких, которы-
ми руководил предрассудок или плохо понимаемая выго-
да! Я думаю, не было и двадцати человек, которые по это-
му предмету мыслили бы гуманно и как люди. А в 1750 г. 
их, конечно, было еще меньше и, я думаю, мало людей в 
России даже подозревали, чтобы для слуг существовало 
другое состояние, кроме рабства.

Записки императрицы Екатерины Второй. 
М., 1989. С. 174–175.

28
1763 ГОД, 11 ИЮЛЯ. УКАЗ ОБ ОПЛАТЕ 

КРЕСТЬЯНАМИ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С 
ПОДАВЛЕНИЕМ ИХ ВОЛНЕНИЙ И ВОССТАНИЙ
Указ от 11 июля 1763 г. носил предупредительный ха-

рактер с целью разобщить потенциальных участников ан-
тидворянских выступлений и лишить их лидеров широкой 
опоры и поддержки. 

* * *

Объявляется во всенародное известие. Вследствие опу-
бликованного в прошлом 1762 году июля 3 дня Ея Импе-
раторского Величества манифеста, о сказавшихся тогда 
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некоторых помещиков крестьянах, что оные от должного 
помещикам своим повиновения отложились, и поступили 
на многие своевольства и продерзости. Сего июля 4 дня, 
в высочайшее Ея Императорского Величества в Сенате 
присутствие, по собственноручной Ея Императорского Ве-
личества на поднесенный доклад конфирмации повеле-
но: ежели, впредь последует какая от крестьян помещи-
кам непокорность, и посланы будут воинские команды, то 
сверх подлежащего по указам за вины их наказания, дабы 
чувствительнее то им было, взыскивать с них по причи-
не их непослушания казенные убытки, дабы другие, боясь 
сего, к тем ослушникам не приставали, и чтоб о том всякой 
сведом был, во всем государстве публиковать.

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. XVI. № 11.875.

29
1765 ГОД, 17 ЯНВАРЯ. УКАЗ О ПРИЕМЕ 

АДМИРАЛТЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИЕЙ 
ПРИСЫЛАЕМЫХ ОТ ПОМЕЩИКОВ ДЛЯ 

СМИРЕНИЯ КРЕПОСТНЫХ ЛЮДЕЙ
И ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ ИХ В ТЯЖКУЮ РАБОТУ
Указ законодательно закреплял право помещиков по 

своему усмотрению ссылать неугодных крестьян на катор-
гу и в любое время возвращать их обратно по требованию 
помещика. Таким образом, уголовная юрисдикция поме-
щиков над своими крепостными достигла своей высшей 
точки. Заинтересованность государства в такой рабочей 
силе была обусловлена значительной экономией казен-
ных средств, которые выделялись на скудное содержание 
каторжных людей, выполнявших самые тяжелые работы. 

* * *

Объявляется во всенародное известие. По высочайшей 
Ея Императорского Величества конфирмации, воспосле-
довавшей сего генваря 8 дня на поднесенный от Сената 
доклад, повелено, буде кто из помещиков людей своих по 

продерзостному состоянию заслуживающих справедливое 
наказание, отдавать пожелает для лучшаго воздержания 
в каторжную работу, таковых Адмиралтейской Коллегии 
принимать и употреблять в тяжкую работу на толикое вре-
мя, на сколько помещики похотят, и во всю ту оных людей в 
работе бытность довольствовать пищею и одеждою из казны 
равно с каторжными; когдаж помещики их пожелают обрат-
но взять, то отдавать им беспрекословно, с тем только, если 
таковые по бытности своей в работе положеннаго платья и 
обуви срока не выносят, то оное от них отбирать в казну.

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. XVII. № 12.311.

30
1767 ГОД, 22 АВГУСТА. УКАЗ О БЫТИИ 

ПОМЕЩИЧЬИМ ЛЮДЯМ
И КРЕСТЬЯНАМ В ПОВИНОВЕНИИ И 

ПОСЛУШАНИИ У СВОИХ ПОМЕЩИКОВ
И О НЕПОДАВАНИИ ЧЕЛОБИТЕН В 

СОБСТВЕННЫЯ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА РУКИ
Указ подтвердил права помещика на труд и личность 

крестьянина.

* * *

Во всенародное известие. Хотя по Высочайшей Ея Им-
ператорского Величества конфирмации обнародованным 
от Сената генваря 19 дня прошлого 1765 года указом, в 
подтверждение многих прежде изданных, и объявлено, 
дабы никто Ее Императорскому Величеству в собственные 
руки, мимо учрежденных на то правительств и определен-
ных особо для того персон, челобитен подавать отнюдь не 
отваживался под опасением предписанного в оном указе 
наказания, а именно: когда кто не из дворян и неимеющих 
чинов осмелится Высочайшую Ея Императорского Величе-
ства Особу подачею в собственные руки челобитен утруж-
дать, то за первое дерзновение отсылать таковых в работу 
на каторгу на месяц, за второе, с наказанием публично, 
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отсылать туда же на год, возвращая оных по прошествии 
срока на прежние жилища; а за третие преступление, с на-
казанием публично плетьми, ссылать вечно в Нерчинск, с 
зачетом крепостных помещикам их в рекруты.

Но ныне, не взирая на то, дворовые люди и крестьяне 
генерала Леонтьева, генеральши Толстой и подполковни-
ка Аврама Лопухина и его братьев отважились еще нару-
шить оный обнародованный указ подачею Ее Император-
скому Величеству в собственные руки на помещиков своих 
челобитен, не токмо противных изображенному в 13-м 
пункте 2-й уложенной главы закону, но и вовсе оным недо-
зволенных, как то в помянутом уложенном пункте именно 
напечатано: «А будет учнут извещати про государское здо-
ровье, или какое изменное дело чьи люди на тех, у кого 
они служат, или крестьяне, за кем они живут в крестья-
нах, а в том деле ни чем их не уличат: и тому их извету не 
верити; и учиняя им жестокое наказание, бив кнутом не-
щадно, отдати тем, чьи они люди и крестьяне; а опричь тех 
великих дел, ни в каких делах таким изветчикам не ве-
рити». И хотя во исполнение вышеизображенных законов, 
некоторые из помянутых преступников за сие их дерзно-
вение здесь в Москве на разных площадях, а достальные 
в их жилищах публично и жестоко на теле все наказаны, 
при чем помещикам отдано на их произволение, к себе ли 
их по наказании обратно взять пожелают, или согласятся, 
чтоб оные отосланы были в казенную работу в Нерчинск? 
Равномерно и прочие их сообщники, как то и бригадира 
Дмитрия Алсуфьева и братьев его дворовые люди и кре-
стьяне, чрез посланные команды все приведены в должное 
помещикам своим послушание.

Но как из обстоятельств сего дела усматривается, что 
таковые преступления большей частию происходят от раз-
глашения злонамеренных людей, рассевающих вымыш-
ленные ими слухи о перемене законов и собирающих под 
сим видом с крестьян поборы, обнадеживая оных исхода-
тайствовать им разные пользы и выгоды, которые вместо 
того поборами корыстуются сами, а бедных и незнающих 
законов крестьян, отвратя их от должного помещикам по-
виновения, приводят в разорение и в крайнее несчастие. 

Чего ради Правительствующий Сенат, по возложенный 
на него от Ея Императорского Величества доверенности, 
имея попечение о сохранении в государстве установленно-
го порядка, а особливо пользы тех, кои, не имея достаточ-
ного о узаконениях знания и уверяясь по простоте своей 
вымышленными от злонамеренных людей слухами, слепо 
оным последуют, а чрез то впадают в неизбежную поги-
бель, за нужное почел сим Ея Императорского Величества 
указом еще раз обнародовать, чтоб помещичьи люди и 
крестьяне подобным сему ложным разглашениям ни под 
каким видом не верили, но имели бы к помещикам своим 
должное повиновение и беспрекословное во всем послу-
шание, как о том издревле от самодержавных предков Ея 
Императорского Величества узаконено, без всякой отме-
ны, повелевая таковых, кто отважится возмущать людей 
и крестьян к неповиновению их помещикам, тотчас брать 
под караул и приводить в ближайшие присутственные ме-
ста, которым без продолжения времени поступать с ними 
по указам, как с нарушителями общего покоя, без всякого 
послабления. А буде и по обнародовании сего Ея Импе-
раторского Величества указа которые люди и крестьяне в 
должном у помещиков своих послушании не останутся, и в 
противность вышеизображенного 2-й уложенной главы 13 
пункта недозволенные на помещиков своих челобитные, 
а наипаче Ее Императорскому Величеству в собственные 
руки подавать отважатся, то как челобитчики, так и со-
чинители сих челобитен наказаны будут кнутом и прямо 
сошлются в вечную работу в Нерчинск, с зачетом их поме-
щикам в рекруты.

А для повсеместного о сем сведения и исполнения сей 
указ с получения оного чрез целый месяц в каждом месте 
в праздничные и воскресные дни, а по прошествии месяца 
ежегодно по одному разу во время храмовых праздников 
читать по всем церквам, дабы никто неведением отгова-
риваться и в подобное сим последним преступникам не-
счастие впасть не мог.

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. XVIII. № 12.966.
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31
ОТРЫВОК ИЗ ЗАПИСОК Е. Р. ДАШКОВОЙ
О ПРИСЯГЕ КРЕПОСТНЫХ КРЕСТЬЯН 

ИМПЕРАТОРУ ПАВЛУ I
В годы правления императора Павла I (1796–1801) 

было принято несколько законодательных актов, которые 
способствовали ослаблению крепостного гнета. Павел I, 
вступая на престол, впервые потребовал привести к при-
сяге крепостных крестьян. Отрывок из записок видной 
сподвижницы императрицы Екатерины II, Екатерины 
Романовны Дашковой (1743–1810), рассказывает о реак-
ции дворян и крестьян на это новшество. При анализе пу-
бликуемого отрывка следует учитывать общее неприятие 
Дашковой личности императора Павла I и периода его 
правления в целом.

* * *

Императорам приносили присягу только дворяне, ме-
щане, военные и все люди, состоящие на службе, а крестья-
не, принадлежавшие дворянам, к присяге не приводились. 
Не знаю, по какому капризу император Павел велел при-
сягать и всем крестьянам. Эта новая мера, никогда еще не 
применявшаяся в России, оказалась пагубной. Крестьяне 
вообразили, что они больше не принадлежат помещикам, 
и некоторые деревни в различных губерниях возмутились 
против своих господ и отказались платить им оброк. Госу-
дарю пришлось послать войска для их усмирения. В поме-
стьях Апраксина и княгини Голицыной, рожденной Чер-
нышевой, бунт был так упорен, что пришлось стрелять из 
пушек, и несколько человек пали жертвой заблуждения, 
в которое они были введены этой мерой. Не знаю, появля-
лись ли в других губерниях канцелярские писаря (самое 
вредное в России отродье), объезжавшие некоторые дво-
рянские имения и внушавшие бедным невежественным 
крестьянам, что, если они только заявят о своем желании 
принадлежать прямо Государю, они будут избавлены от 
всяких повинностей по отношению к своим господам. Двое 
таких писарей объехали Архангельскую губернию и север-

ную часть Новгородской и до моего приезда побывали и в 
Коротове, где предложили крестьянам за умеренную пла-
ту довести об их желании до сведения Императора, но те с 
негодованием отвергли их предложение, объявив, что они 
чувствуют себя счастливее крестьян, принадлежавших 
казне. Для усмирения бунтов в этой губернии был послан 
князь Репнин. 

Екатерина Дашкова. Записки 1743–1810.
Л., 1985. С. 192.

32
1797 ГОД, 5 АПРЕЛЯ. УКАЗ О НЕПРИНУЖДЕНИИ 
КРЕСТЬЯН РАБОТАТЬ В ВОСКРЕСНЫЕ ДНИ
В отечественной историографии указ от 5 апреля 

1797 г. получил название указа о трехдневной барщине. 
Однако содержание указа свидетельствует не о запреще-
нии использовать крестьян на барщине более трех дней 
в неделю, а о запрещении принуждать крестьян к работе 
в воскресные дни, что являлось очень распространенным 
явлением в крепостнической России.

* * *

Объявляем всем Нашим верноподданным. Закон Бо-
жий, в десятословии нам преподанный, научает нас седь-
мый день посвящать ему; почему в день настоящий, тор-
жеством веры христианской прославленный и в который 
Мы удостоились восприять священное миропомазание и 
царское на прародительском престоле Нашем венчание, 
почитаем долгом Нашим перед Творцом и Всех Благ По-
дателем подтвердить во всей империи Нашей о точном и 
непременном сего закона исполнении, повелевая всем и 
каждому наблюдать, дабы никто и ни под каким видом не 
дерзал в воскресные дни принуждать крестьян к работам, 
тем более что для сельских издельцев остающиеся в не-
деле шесть дней, по равному числу оных вообще разделяе-
мые, как для крестьян собственно, так и для работ их в 
пользу помещиков следующих, при добром распоряжении 
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достаточны будут на удовлетворение всяким хозяйствен-
ным надобностям.

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. XXIV. № 17.909.

§ 3. ГОРОЖАНЕ

На протяжении всего XVIII в. Россия оставалась сель-
скохозяйственной страной, поэтому число горожан в стране 
было невелико. К концу правления Петра I их насчитыва-
лось чуть более 3%, а в конце правления Екатерины II – 
около 6%. При этом существенно преобладали небольшие 
города с численностью населения менее 5000 человек. 
Динамика роста посадского населения во многом зависе-
ла от политики правительства в тот или иной период. С 
фискальной точки зрения увеличение числа людей, новых 
тяглецов, записанных в посад, было выгодно казне. Поэто-
му уже при Петре I не желавшие записываться в посад 
лишались права вести розничную торговлю и заниматься 
промышленностью в городе. Вместе с этим рост посадского 
населения тормозился тем, что правительство не могло иг-
норировать владельческих прав помещиков на крестьян, 
промышлявших торгами и работами в городе. Помимо это-
го излишнее количество торгующих крестьян в городе соз-
давало конкуренцию и вызывало недовольство со стороны 
купечества.

Рост городского населения зависел также от экономиче-
ской специфики развития города. Многонаселенными яв-
лялись города Центральной России, так как в них широкое 
распространение имели различные отрасли промышлен-
ного производства и торговля. По мере удаления от центра 
удельный вес городского населения снижался. В зависи-
мости от географического положения экономика городов 
могла носить различный характер: сельскохозяйствен-
ный, промышленный, торговый, торгово-промысловый. 
Важнейшую роль играли крупные промышленные города 
– экономические центры всей округи. В этих городах одна 

из отраслей промышленного производства становилась 
основой хозяйственной деятельности, хотя и дополнялась 
различным мелкотоварным производством других отрас-
лей. Такими системообразующими производствами горо-
дов Центрального района становились многочисленные 
текстильные мануфактуры по производству полотна, сук-
на и шелка. Особенно быстро развивались промышленные 
центры, располагавшиеся на пути транзитной торговли, 
что давало возможность скупать сырье и перерабатывать 
его на своих предприятиях, а также сбывать свою продук-
цию купцам, которые занимались оптово-скупочными опе-
рациями. За счет этого многие села Центрального района 
страны превращались в крупные города. Вместе с этим 
даже в Центральном районе сохранялись города, в кото-
рых мелкотоварное ремесло сочеталось с земледелием, 
садоводством и огородничеством. В этом случае горожан 
спасали мелкие торги и базары, на которых они сбывали 
свою продукцию. Особенно много городов, в которых сель-
скохозяйственное производство приобретало товарный ха-
рактер, было на черноземном юге России. 

В последней четверти XVIII в. за посадским населени-
ем закрепилось название мещан. Это было лично свобод-
ное население городов, которое выплачивало подушную 
подать, отбывало рекрутскую повинность и несло различ-
ные денежные и натуральные повинности в пользу госу-
дарства.

33
1721 ГОД, 16 ЯНВАРЯ. РЕГЛАМЕНТ ГЛАВНОГО 

МАГИСТРАТА
(печатается в сокращении)

Учреждение Главного магистрата являлось второй по-
пыткой царя Петра I организовать городское самоуправ-
ление. Еще в 1699 г. правительство организовало Бур-
мистерскую палату в столице и земские избы в городах. 
Предоставляя городским обществам самоуправление и не-
зависимость от власти воевод, Петр I рассчитывал стиму-
лировать купечество на развитие ремесла, промышленно-
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сти и торговли. Однако реформа оказалась провалена, так 
как такое самоуправление облагалось двойной податью в 
пользу государства. Поэтому в регламенте Главного маги-
страта (коллегия по управлению городами) усилена роль 
регулярного управления торгово-промышленной жизнью 
города. Городское население было прикреплено к опреде-
ленным государством повинностям, к подушной подати и 
созданным в городах цехам и гильдиям. 

* * *

Понеже Царское Величество указал по именному Свое-
му Великого Государя указу, писанному Его Величества 
собственною рукою, бригадира и лейб-гвардии капитана 
господина князя Трубецкого над здешним и прочими ма-
гистраты объявить обер-президентом, и чтоб он ведал всех 
купецких людей судом и о их делах доносил Сенату, и сию 
всего российского купечества разсыпанную храмину паки 
собрал, в товарищи ему над здешним магистратом опре-
делить президента Илью Исаева. Того ради по силе сей 
инструкции и изображенных в ней следующих пунктов, 
будучи ему здесь в Главном магистрате, поступать:

Глава II. О главных магистрата делах
По присяжной должности Главного магистрата прав-

ление состоит в том:
1. Во всех городах порядочный магистрат учредить.
2. Оной добрыми уставами и ограждениями снабдить.
3. Того смотреть, чтоб было правосудие.
4. Добрую полицию учредить.
5. Купечество и мануфактуры размножить. Сии ману-

фактуры разумеются не те, которые большие яко всякие, 
например: суконные, парчевые, также железные, медные 
заводы и прочие сим подобные, по наряду необходимо 
нужные, яко портные, сапожники, плотники, кузнецы, се-
ребреники и им подобные, и в лучшее состояние произво-
дить, також и прочее, что к магистратской пользе принад-
лежит, приводить в добрый порядок и совершенство, где 
как возможно, с усмотрением.

Глава III. О состоянии городов
Того ради из Сената в коллегии и в губернии к губерна-

торам, к вице-губернаторам и к воеводам указы посланы, 
дабы об определении магистрата ведали, и по посланным 
из оного исполняли, и надлежаще к магистратскому сочи-
нению ведомости всех больших и малых городов, учиняя, 
прислали, а именно:

1. Чертежи о положении тех городов, которые при мо-
рях или при больших реках лежат.

2. Описание, в каком состоянии оные города обретают-
ся, какое тех приморских городов купечество и промыслы 
имеют, и откуда какие привозные товары в те города быва-
ют и куда отпускаются, и с кем оные смежны.

3. Подробное описание всем жителям в городах и кто 
какой промысел имеет, а именно: купеческие люди, ши-
перы (или судовщики), художники и ремесленные люди 
и прочие по приложенному формуляру или образцовому 
письму под литерою А; також сколько которых городов из 
посадов из слобод купецких и ремесленных людей выбы-
ло, и по каким указам, о том потому ж изо всех городов 
взять ему подлинные ведомости.

Глава IV. О собрании выбылых из слобод
И понеже Его Царское Величество вышепомянутым 

собственноручным Своим указом повелел, дабы всерос-
сийское купечество, яко разсыпанную храмину, паки со-
брать. Того ради в Главном магистрате прилагать свое 
старание, дабы всех тех купеческих и ремесленных лю-
дей, которые не похотя с посадскими служить и податей 
платить, вышли из слобод какими-нибудь образы и под-
логи в разные чины и в крестьянство и в закладчики, и 
якобы за долги отданы, из тех мест собрать и написать в 
те ж слободы и в тягло, из которых они отбыли, по преж-
нему, кроме тех, которые обретаются действительно в Его 
Царского Величества в военной и в гражданской службах 
безподложно.
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Глава V. О разделении городов
И когда такие ведомости (из коллегий и из губерний и 

провинций) получены будут, тогда в Главном магистрате 
надлежит определить все города на пять частей, а имен-
но: в первую часть большие главнейшие города: Санктпе-
тербург, Москву, Новгород, Казань, Ригу, Ревель, Архан-
гельской город, Астрахань, Ярославль, Вологда, Нижний 
Новгород и прочие тем подобные, в которых от 2 до 3000 и 
выше. Во вторую внутренние города и к тем средние при-
морские, яко Выборг, Нарва и прочие, в которых от тыся-
чи до полуторы тысячи дворов и выше. В третию також 
внутренние города и к ним малые приморские города, яко 
Пернов и тому подобные, в которых от пяти сот до тысячи. 
В четвертой городы небольшие, в которых от двухсот пяти-
десяти дворов и выше; а в пятой части все малые города и 
слободы, где какие обретаются.

Глава VII. О разделении гражданства
Понеже везде в городах, не токмо в больших, но и в ма-

лых, обретаются жители разных чинов, кроме посадских 
(из которых каждый особливое состояние имеют), а имен-
но: шляхетство, которое в близости от городов деревни и 
усадьбы свои имеет, а иные и сами в городах живут до-
мами своими, такожде служители, у дел приставленные, 
священство, церковники и иностранные, из которых одни 
ради купечества, а другие для художества или какого ру-
коделия тамо живут, то все такие люди между граждана-
ми не числятся; а магистрату граждане надлежат, и в дву 
гильдиях состоят такие:

Банкиры, которые дают на вексели деньги, знатные 
купцы, которые имеют отъезжие большие торги, и ко-
торые разными многими товарами в рядах торгуют, го-
родские докторы, аптекари, лекари, шиперы купеческих 
городов, золотари, серебренники, иконники, живописцы, 
портные, сапожники, кузнецы, плотники, столяры, рещи-
ки, токари и сим подобные, из которых первой гильдии 
или первостатейные состоят, и от другого подлого граж-

данства привилегиями и преимуществы суть отменны; 
яко банкиры, знатные купцы, которые имеют отъезжие 
большие торги, и которые разными товарами в рядах 
торгуют, городские докторы, аптекари, лекари, шиперы 
купеческих кораблей, золотари, серебренники, иконни-
ки, живописцы. Во второй гильдии, которые мелочными 
товарами и харчевыми всякими припасы торгуют, также 
рукомесленные, рещики, токари, столяры, портные, са-
пожники и сим подобные. Прочие же подлые люди, об-
ретающиеся в наймах и в черных работах, которые нигде 
между знатными и регулярными гражданами не счис-
ляются. И по такому определению каждое художество и 
ремесло свои особливые цунфты (цехи) для собрания ре-
месленных людей, и над оными алдерманов (или стар-
шин) по величеству города и по числу художников имеет, 
також и каждое ремесло и художество свои книги имеют, 
в которых регулы или уставы, права и привилегии ре-
месленных людей содержаны быть должны. А ежели из 
вышеупомянутых цунфтов из алдерманов (или старшин) 
кто явится в добрых поступках, то таких и в вышеписан-
ные гражданские чины выбирать, которые магистрату во 
всех градских делах советом и делом вспомогать должны, 
а лучшие из них в ратманы, а потом и в бургомистры вы-
браны быть имеют <…>

Глава XI. О купечестве и мануфактурном деле
Понеже каждого города изобилие при Божией помощи 

и доброй полиции, в начале от корабельного морского хода, 
також от свободного и безобидного во всем везде купече-
ства и искусного рукоделия, собственную свою имеет силу 
и умножительное действо. Того ради Главному магистрату 
купно с Коммерц и с Мануфактур-коллегиями наивящшее 
старание иметь, дабы такие зависящие к пользе всего го-
сударства, елико возможно, и колико положение городов и 
мест востребует, во всех городах в лучшее состояние при-
водить, и притом надлежит ведать, что все регулы и уста-
вы, которые к тому потребны, или еще вновь какие сочи-
нить надобно, то такие в коллегиях сочинены быть имеют, 
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которым генеральное правление о всем государственном 
купечестве и мануфактурах от Его Царского Величества 
поручено, по должности их инструкций. И таким образом 
Главному магистрату (точию) следующее внимать:

1. Иметь старание, чтоб уставы (которые о купечестве, 
мануфактурах и корабельном хождении в тех коллегиях 
сочинены, и в печать изданы будут), касающиеся до всех 
городов государства, или до одного которого города (особо) 
надлежащим образом объявлены, и в действо произведе-
ны были.

2. Ежели (Главный магистрат) усмотрит, или из рапор-
тов (или доношений) уведомится, что положение которого 
города о купечестве или о каких мануфактурах особливых 
регул или уставов требует, или в чем сочиненные от кол-
легии уставу явятся недовольны, или весьма их употре-
бить будет немочно, то в принадлежащую коллегию пись-
менное о том учинить предложение, и при советах или 
разсуждениях коллежских от Главного магистрата обер-
президенту самому присутствовать, которое в коллегиях 
исправить надлежит <…>

Глава XVII. О ярманках
Понеже в других государствах не токмо в городах боль-

ших и малых, но и в местечках и в селах, едва не во всех 
ярманки и торги учреждены большие и малые, от которых 
приносится такая польза: первое, умножают казенные 
сборы; другое, споспешествуют оные купецким и ремес-
ленным людям в торгах и в ремеслах их; третие, привоз-
ят отовсюду во внутренние, не при море лежащие города, 
всякие потребные товары, которых тамошние жители в 
дальних городах сыскивать, купить принуждены в цене с 
передачею; четвертое, привозят же на те ярманки из дру-
гих мест всякие хлебные и харчевые припасы, и лошадей 
и скот пригоняют на продажу, и от того везде торги и про-
мыслы умножаются, а в народе происходит из того всякое 
довольство. Того ради надлежит в Главном магистрате о 
умножении таких ярманок и торгов в городах и в уездах в 
пристойных местах, а больше в таких, к которым водяной 

ход есть свободной, иметь старание; и оные производить со 
временем; и о том в удобные времена с Камор- и Коммерц-
колеллегиями советовать.

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. VI. № 3708.

34
1778 ГОД, ИЮНЬ. Г. Ф. МИЛЛЕР. 

ИЗ ПУТЕВОГО ДНЕВНИКА
«ОПИСАНИЕ ГОРОДОВ МОСКОВСКОЙ 
ПРОВИНЦИИ». ОПИСАНИЕ КОЛОМНЫ

Автор дневника, выдающийся историк Герард Фридрих 
Миллер (1705–1783), в 1778 г. с санкции Коллегии ино-
странных дел и Академии наук совершил путешествие по 
городам Московской губернии. Составленные Миллером 
дневниковые записи и исторические очерки о городах и 
монастырях являются первыми научными трудами о древ-
нерусских городах в отечественной историографии. Публи-
куемый отрывок рассказывает о торгово-промышленном 
развитии подмосковного города Коломны.

* * *

В Коломне не заведены ярмарки, но дважды в неделю 
бывают базары – в понедельник и четверг, куда крестья-
не привозят для продажи излишки зерна, хмель и разную 
ручную работу. Небольших деревянных лавок здешних 
торговцев насчитывают до 370. Из оных в недавнее время 
сгорело от пожара 277, но вскоре были отсроены заново. В 
них можно найти много всякого шелкового тканья, сукно, 
холсты, сатин, китайку, кумач, стеклянную посуду, фар-
фор, скобяные товары, сахар, пряности, фрукты, воск, мед, 
свечи и т.д. Пусть не все товары отменного сорта, но впол-
не пригодны к здешнему употреблению. Есть также погре-
ба с несколькими скверными сортами иноземных вин. 

Первейшее пропитание городу издавна давала торгов-
ля скотом, которая и поныне существует. Летом скототор-
говцы едут на Дон и в Малороссию, откуда под осень при-
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гоняют в Коломну до 16 000 голов скота, забивают его в 
огромной бойне за городом, засаливают мясо, вытаплива-
ют жир и переправляют то и другое для продажи в Москву 
и Петербург. Считается, что ежегодно 35 000 и более пудов 
жира приходит в Петербург; шкуры идут на выделывание 
юфти. Становится тогда понятно, коим образом торговцы 
могут вместе с тем быть держателями боен, а держатели 
боен – торговцами. Через сие предприятие они до того 
обогащаются, что становятся во главе горожан ратмана-
ми, бургомистрами. В бытность мою здесь дюжий мясник, 
муж, однако, здравого рассудка, носил звание первого бур-
гомистра. Только поварское искусство, которое в Германии 
привязано к ремеслу мясника, у них не заведено.

Торговля здешних жителей ведется старинным путем, 
по которому они ездят с товарами на ярмарки разных го-
родов и с зерном в Астрахань, а оттуда они привозят рыбу 
и икру. Строительство стругов в Дединове и судоходство по 
рекам кормит многих людей.

Новыми предприятиями жителей Коломны, посред-
ством которых многие заметно разбогатели, являются 
мануфактуры и фабрики, последние 30 лет здесь, как и 
всюду, процветающие. Имеется одна суконная фабрика 
в 17 станов, где выделывают сукна разного сорта и цве-
та, большею частью, однако, для обмундирования армии, 
и скверную каразею для подкладки. Фабрика поставляет 
ежегодно 300 и более кусков сукна на мундиры, и в основ-
ном тонкого, из неокрашенной шерсти, в каждом куске 
27 аршин. Каразеи – до 200 кусков, каждый в 60 аршин. 
Шерстяное сукно продают в Тамбов и в малороссийские 
города. На трех полотняных фабриках на 71 стане ткут па-
русину и сукна подобного сорта до 2000 кусков, каждый в 
50 аршин.

Кумач, благодаря более стойкой окраске предпочитае-
мый персидскому, фабрика производит до 12 550 кусков, 
каждый по 8 аршин. На 5 станах делают на китайский 
манер китайку темно-синего цвета, до 1830 кусков, каж-
дый по 7 аршин. На 22 станах двух фабрик приготовляют 
всякого рода шелка, сукна, кружева, для чего употребляют 

около 66 пудов персидского и китайского шелка. Сбывают 
товар частью здесь, частью в Риге, частью же в малорос-
сийских городах. Набойные фабрики, делающие ситцы, 
ситцевые платки, набойку и хлопчатую бумагу, не оправ-
дывают издержек, ибо мода изменчива и не дает возмож-
ности рассчитывать на постоянную прибыль. Больший до-
ход приносят 15 кожевенных заводов, где выделывается 
столь же отменная юфть, как в Ярославле, всегда находя-
щая сбыт в Москве и Петербурге. Столь же прибыльны и 
14 солодовенных заводов, на которых вываривают около 
30 000 четвертей ржаного и ячменного солода для про-
дажи на горшечный и изразцовый промыслы, а также на 
кирпичные заводы, во множестве имеющиеся близ города. 
При сем следует заметить, что здешняя природа, равно 
как почти повсеместно в Московской провинции, богата 
горшечной глиной, употреблять которую можно было бы с 
большей выгодой и к общему благу.

Миллер Г. Ф. Сочинения по истории России. 
Избранное. М., 1996. С. 238–240.

35
1785 ГОД, 21 АПРЕЛЯ. ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА 

НА ПРАВА И ВЫГОДЫ
ГОРОДАМ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

(статьи печатаются выборочно)
Жалованная грамота городам была обнародована в 

один день с жалованной грамотой дворянству, что сви-
детельствует о стремлении правительства Екатерины II 
консолидировать силы дворянства и верхушки городского 
населения. Жалованная грамота городам свела воедино 
все права и привилегии горожан, но вместе с этим зафик-
сировала новую социальную структуру города, состоящую 
из 6 разрядов. В Грамоте были четко определены права и 
обязанности каждого из них. Существенным новшеством 
городского устройства стала система городского самоу-
правления. Были определены органы самоуправления, 
принципы их формирования и функциональные обязан-
ности.
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* * *

Божиею поспешествующею милостью Мы, Екатерина 
Вторая, Императрица и Самодержица Всероссийская, и 
проч., и проч., и проч. <…> восхотели Мы данные от Нас 
городам, их обществам и членам сих обществ выгоды и 
преимущества подтвердить Нашею жалованною грамо-
тою, узаконяя в следствии того на века непоколебимо сле-
дующие статьи. 

А. Городовое положение
1. Город строить по утвержденному плану за подписа-

нием руки Императорского Величества.
5. В городе поселившиеся обязаны присягою пред все-

могущим Богом в сохранении ненарушимо подданниче-
ской верности к Особе Императорского Величества.

6. Кто поселится в городе, тот имеет учинить расписку 
вместо присяги, что право гражданское принимает и обя-
зуется по мещанству нести тягости.

7. Власть имеющие места, или лица да не налагают 
на город новых податей, или служб, или тягостей; и буде 
от города кто-либо требовать будет в противность узако-
нению или что городу трудно или тягостно, то Городовой 
магистрат о том имеет жалобу приносить Губернскому ма-
гистрату, равномерно доносить и Сенату, которому не на-
лагать податей, или служб, или тягостей без подписания 
руки Его Величества.

10. Мещанские подати, службы и тягости как личные, 
так и вещественные всяк в городе, мещанским торгом, ре-
меслом или промыслом промышляющий, повинен нести 
наравне с мещанством, разве особою статьею освобожден 
от оных.

11. Кто в городе в мещанство не записан, мещанским 
промыслом да не промышляет, под опасением, что за то в 
законе написано.

13. Дворяне, кои имеют собственные свои домы, или 
сады, или землю, или места в городе или предместии, хотя 
сами в них живут или в наем отдают, от мещанских тяго-

стей не освобождаются, но за такие домы, или сады, или 
места, или земли, в городском ведомстве находящиеся, 
долженствуют нести гражданские тягости равно прочим 
мещанам. Ради же дворянского достоинства, благородные 
освобождаются от личных податей и служб. Буде же кто из 
таковых дом, или сад, или место, или землю в городе или 
предместии захочет продать, да объявит о том в Городовом 
магистрате.

14. Императорского Величества в военной или граж-
данской службе находящиеся люди, кои по должности или 
же по собственным нуждам в городе находятся или живут, 
или приходят, или приезжают на время, и мещанским 
промыслом не промышляют: всем таковым от мещанских 
тягостей, податей и служб быть свободным.

25. В городе назначить еженедельные торговые дни и 
часы во дне; и для того назначить в городе место, куда, и 
время, когда привозить, продавать и покупать удобно, что 
кому потребно, и на том месте Городовой магистрат велит 
поднять распущенное знамя, и в те часы, пока знамя под-
нято, запрещается продавать или покупать или закупать 
оптом припасы; со спущением же знамя запрещение тако-
вое снимается. Непроданное же кем не запрещается паки 
отвозить за город.

26. В городе учредить ежегодно одну ярманку или бо-
лее, смотря по обстоятельствам и удобности; и для того 
назначить время и место, в которое бы иногородные люди 
всякие товары беспрепятственно привозить, торги, покуп-
ки и продажи производить могли; непроданное же не за-
прещается паки за город отвозить.

28. Городу иметь герб, утвержденный рукою Импера-
торского Величества, и оный герб употреблять во всех го-
родовых делах.

Б. О городовых обывателях
29. Городовым обывателям каждого города жалуется 

дозволение собираться в том городе, и составить общество 
градское, и пользоватися нижеписанными правами и вы-
годами.
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30. Городовые обыватели собираются по приказанию 
и дозволению генерал-губернатора или губернатора, как 
для дозволенных городовым обывателям выборов, так и 
для выслушивания предложений генерал-губернатора 
или губернатора всякие три года в зимнее время.

Д. О личных выгодах городовых обывателей,
среднего рода людей или мещан вообще

80. Городовых обывателей среднего рода людей, или 
мещан название есть следствие трудолюбия и добронра-
вия, чем приобрели отличное состояние.

82. Мещанин сообщает мещанское состояние жене сво-
ей, буде она породы равной или нижней.

83. Мещанские дети получают мещанское состояние 
наследственно.

84. Мещанин без суда да не лишится доброго имени, 
или жизни, или имения.

85. Мещанин судится мещанским судом.
86. Мещанин лишается доброго имени, буде учинит: 

1. нарушит присягу, 2. измену, 3. разбой, 4. воровство вся-
кого рода, 5. лживые поступки, 6. преступления, за кои по 
законам следует телесное наказание, 7. буде доказано, что 
других научал или уговаривал подобные преступления 
учинить.

89. Всякого рода преступления мещанина, коим 10 лет 
прошло, и чрез оное долгое время они не сделались глас-
ны, и по оным производства не было, все таковые дела по-
велеваем отныне предать, если где об оных взыскатели, 
истцы, или доносители явятся, вечному забвению.

Е. О гильдиях и о гильдейских выгодах вообще
92. Дозволяется всякому, какого бы кто ни был пола, 

или лет, или рода, или поколения, или семьи, или состо-
яния, или торга, или промысла, или рукоделия, или ре-
месла, кто за собою объявит капитал выше 1000 рублей до 
50 000 рублей, записаться в гильдии.

93. Срок записания в гильдии да будет с 1 декабря 
по 1 января; сей же срок означивается и для ежегодного 
платежа в гильдии записанных по одному проценту с объ-

являемого ими по совести капитала, а подушное с них не 
брать.

94. Записанного в гильдии дети, пока от родителей не 
в разделе, свободны суть от особенного платежа, ибо ка-
питал почитается семейный; но да объявят, в каком числе 
семья.

95. Записавшегося в гильдии дети после родителей 
платят с родительского капитала, пока не в разделе, и сво-
бодны суть от особенного платежа, ибо капитал почитает-
ся семейный; но да объявят, в каком числе.

96. Буде у кого детей нет, то после умерших родствен-
ников платят с капитала умершего, пока не в разделе, ибо 
капитал почитается яко компанейский; но да объявят, в 
каком числе.

97. Объявление капитала оставить на показании по со-
вести каждого; и того для нигде и ни под каким видом об 
утайке капитала доноса не принимать и следствия не чи-
нить.

98. Буде кто записавшийся по капиталу в гильдии учи-
нится банкрут его виною, то выключить из гильдии.

99. Записавшимся в гильдии подтверждается дозволе-
ние при рекрутском наборе или наряде работников, вме-
сто наличного рекрута или работника платить, по скольку 
указом предписано (есть или будет), располагая деньги по 
числу душ, с которых набор или наряд в тот год назначен. 
Буде же кто записавшийся в гильдии добровольно сам 
пойдет или сына запишет в военную службу, то оное не 
запрещается, но обществу градскому зачесть оного за ре-
крута при первом наборе.

100. Записавшимся в гильдии подтверждается дозво-
ление вступать в казенные подряды и откупы, в которых 
казенных подрядах и откупах повелевается каждому чи-
нить доверие по мере объявленного им по совести капита-
ла, а не более.

101. Записавшимся в гильдии не избирать к следую-
щим казенным службам, где оные еще суть, а именно: 1. к 
продаже соли, или вина, или иного чего, казне принад-
лежащего; 2. к смотрению казне принадлежащего; 3. в 
разные должности, известные под названием ларечных, 
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целовальников, носильщиков, дрягилей, счетчиков и ка-
раульщиков казне принадлежащего; 4. к приуготовле-
нию дворцового или казне принадлежащего; а вместо того 
платить гильдиям вообще, по скольку указом предписано 
есть, или будет.

Ж. О первой гильдии
102. В первую гильдию вписать всякого пола и лет, кто 

объявит капитал выше 10 000 рублей и до 50 000 рублей.
103. В первой гильдии кто объявит более капитал, тому 

дается место пред тем, кто менее объявил капитала.
104. Первой гильдии не токмо дозволяется, но и поо-

щряется производить всякие внутри и вне империи торги, 
товары выписывать и отпускать за море, оные продавать, 
выменивать и покупать оптом или подробно, на основании 
законов.

105. Первой гильдии не запрещается иметь или заво-
дить фабрики, заводы и морские всякие суда.

106. Первой гильдии разрешается ездить по городу в 
карете парою.

107. Первая гильдия освобождается от телесного нака-
зания.

З. О второй гильдии
108. Во вторую гильдию вписать всякого пола и лет, кто 

объявит капитал выше 5000 рублей и до 10 000 рублей.
109. Во второй гильдии кто объявит более капитал, 

тому дается место пред тем, кто менее объявил капитала.
110. Во второй гильдии не токмо дозволяется, но и поо-

щряется производить всякие внутри империи торги, и то-
вары возить водою и сухим путем по городам и ярманкам, 
и по оным продавать, выменивать и покупать потребное 
для их торгу оптом или подробно, на основании законов.

111. Второй гильдии не запрещается иметь или заво-
дить фабрики, заводы и речные всякие суда.

112. Второй гильдии дозволяется ездить по городу в ко-
ляске парою.

113. Вторая гильдия освобождается от телесного нака-
зания.

И. О третьей гильдии
114. В третью гильдию вписать всякого пола и лет, кто 

объявит капитал свыше 1000 рублей и до 5000 рублей.
115. В третьей гильдии кто объявит более капитал, 

тому дается место пред тем, кто менее объявил капитала.
116. Третьей гильдии не токмо дозволяется, но и поо-

щряется производить мелочный торг по городу и по уезду, 
продавать мелочный товар в городе и в округе, и тот ме-
лочный товар возить водою и сухим путем по селам, селе-
ниям и сельским торжкам, и на оных торжках продавать, 
выменивать и покупать потребное для мелочного торгу 
оптом или подробно, в городе, или округе.

117. Третьей гильдии не запрещается иметь станы, 
производить рукоделия и иметь и содержать малые реч-
ные суда.

118. Третьей гильдии дозволяется иметь трактиры, 
герберги, торговые бани и постоялые дворы для проезжих 
и прохожих людей.

119. Третьей гильдии запрещается по городу ездить в 
карете, и впрягать зимою и летом более одной лошади.

I. О выгодах цеховых
120. В цехи или ремесленные управы написать всяко-

го, кто в городе ремесло или рукоделие производить жела-
ет, и кого по Городовому положению в мещанское общество 
причесть можно.

121. Дозволяется цеховым объявлять за собою капи-
талы, и каждый по таковому капиталу счисляяся в гиль-
дии, платя с оного, пользуется теми выгодами, кои каждой 
гильдии присвоены.

122. Цеховым не токмо дозволяется, но и поощряется 
производить всякие работы по их мастерствам, и оными 
доставлять себе пропитание, поступая в том по ремеслен-
ному положению, ниже сего изображенному.
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123. Ремесленное положение
1. Городовому магистрату, или ратуше ремеслы разде-

лить на цехи, или ремесленные управы.
2. Управы или цехи повиноватися имеют Городовому 

магистрату, или Ратуше, и долженствуют в городе жить 
мирно, и сохранять между собой тишину и доброе поведе-
ние.

3. Управы или цехи установить из одинакового ремес-
ла.

4. Не установлять управы или цеха, пока менее пяти 
мастеров того ремесла в городе.

5. Управе дать ремесленное положение, ремесленной 
значик и управную печать, и дозволяется управе или цеху 
иметь место для схода ремесленников, где хранить ремес-
ленное положение, ремесленной значик, управную пе-
чать, ремесленную казну и счета прихода и расхода.

7. Управе и сходу запрещается самим собой переменить 
ремесленное положение.

8. Всем ремесленникам под строгим наказанием запре-
щается вступать в управы, или цехи, или гильдии иных 
государств, вносить в оные свои деньги, вписывать в оные 
своих учеников, или производить их посредством чуже-
странных цехов или гильдий в подмастерьи.

49. Каждый мастер имеет в доме своем право хозяина 
над подмастерьями своими, так как над учениками и все-
ми прочими своими домашними <…>

51. Мастеру с подмастерьями обходиться кротко, не по 
ремеслу работы с них не требовать, платить им точно и со-
держать исправно.

54. Всем мастерам, а паче подмастерьям, запрещает-
ся учеников в пьянстве по злости и глупости без причи-
ны бить или худо с ними поступать. Отважившиеся на сие 
должны заплатить пеню в ремесленную управу.

77. Ремесленные мастера должны платить подмасте-
рьям своим в определенное время настоящую и договор-
ную плату, под опасением пени, если на них жалоба будет, 
в ремесленную казну. Напротив того, никакой подмасте-
рье на должен оставить работу мастера своего без закон-

ных причин; если в том на него жалоба будет, он должен 
платить равномерно пеню.

78. Мастер, отпуская подмастерья или ученика, да даст 
ему письменное свидетельство, какое заслужил по верно-
сти, послушанию, почтительности, прилежанию, искус-
ству и поведению.

79. Когда ученик 3 года прожил у мастера, тогда мастер 
ему даст свидетельство, с которым может остаться у масте-
ра, или отойти от него.

80. Запрещается мастеру принимать подмастерья или 
ученика другого мастера без письменного свидетельства 
или отпуска того мастера, у которого был.

103. Ремесленных рабочих дней суть 6 в неделе, в день 
же воскресный и двунадесять праздничные да не работа-
ют без необходимой нужды.

105. Ремесленных рабочие часы в сутках суть от 6 ча-
сов утра до 6 часов вечера, исключая полчаса на завтрак и 
полтора часа на обед и отдых.

Л. О выгодах именитых граждан
132. Именитые граждане суть те, кои, 1. Проходя по по-

рядку службу городскую, и получив уже название степен-
ных, вторично по выборе отправляли службу мещанского 
заседателя Совместного суда или Губернского магистра-
та, или бургомистра, или городского главы, с похвалою, 
2. Ученые, кои академические или университетские ат-
тестаты или письменные свидетельства о своем звании 
или искусстве предъявить могут, и таковыми по испыта-
ниям российских главных училищ признаны. 3. Худож-
ники трех художеств, а именно: архитекторы, живописцы, 
скульпторы и музыкосочинители, кои суть члены акаде-
мические или удостоения академические о своем знании 
или искусстве имеют, и таковыми по испытаниям россий-
ских главных училищ признаны. 4. Всякого звания и со-
стояния капиталисты, кои капитала от 50 000 рублей и бо-
лее за собой объявят. 5. Банкиры, кои деньги переводят и 
для сего звания капитала от 100 000 до 200 000 рублей за 
собой объявят. 6. Те, кои оптом торгуют и лавок не имеют. 
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7. Кораблехозяева, кои собственные корабли за море от-
правляют.

133. Именитым гражданам дозволяется ездить по горо-
ду в карете парою и четвернею.

135. Именитые граждане свободны суть от телесного 
наказания.

136. Именитым гражданам не запрещается иметь, за-
водить и содержать фабрики, заводы и всякие морские и 
речные суда.

137. Именитых граждан внучатам, буде дед, отец и они 
именитость беспорочно сохранили, дозволяется старшему 
после 30 лет от рождения его, быв самому жизни беспороч-
ной, просить дворянства.

М. О посадских и их выгодах вообще
138. Не запрещается никому записаться в посад города.
139. Буде крестьянин ведомства директора домовод-

ства запишется в город в посад, да платит по крестьянству, 
где надлежит, крестьянскую до новой переписи по госу-
дарству, по посаду же – посадскую подать.

141. Посадским дозволяется иметь в доме, где сам жи-
вет, лавку с собственным рукоделием или с мелочию.

142. Посадским не запрещается содержать и иметь 
трактиры, герберги, торговые бани, харчевни и постоялые 
дворы для проезжих и прохожих людей.

144. Посадским не запрещается продавать плоды, ово-
щи и иные всякие мелочи.

145. Посадским запрещается ездить в карете и на двух 
лошадях.

О. О городской общей думе и о городской 
шестигласной думе

156. Городовым обывателям дозволяется составить об-
щую городскую думу.

157. Городскую общую думу составляют городской гла-
ва и гласные от настоящих городовых обывателей, от гиль-
дии, от цехов, от иногородных и иностранных гостей, от 

именитых граждан и от посадских. Каждое из сих разде-
лений имеет один голос в обществе градском.

158. Чтоб составить голос настоящих городовых обыва-
телей, собираются всякие три года в каждой части горо-
да настоящие городовые обыватели, и выбирают по балам 
одного гласного. Каждый гласный настоящих городовых 
обывателей явиться должен у городского главы.

159. Чтоб составить голос гильдейской, собирается вся-
кие три года каждая гильдия, и выбирает по балам одного 
гласного каждой гильдии.

160. Чтоб составить голос цеховых, собирается всякие 
три года каждый цех, и выбирает по балам одного гласно-
го каждого цеха. Каждый гласный должен явиться у го-
родского главы. 

161. Чтоб составить голос иногородных и иностранных 
гостей, собираются они всякие три года каждый народ осо-
бо, и выбирают по балам гласного каждого народа. Каж-
дый гласный должен явиться у городского главы.

162. Чтоб составить голос именитых граждан, собира-
ются всякие три года именитые граждане по семи назва-
ниям, как в толковании на 67 статью написано; и которые 
названия более пяти человек имеют, каждое особо выби-
рают по балам одного гласного. Каждый гласный должен 
явиться у городского главы.

163. Чтоб составить голос посадских, собираются всякие 
три года посадские всякой части города, и выбирают по ба-
лам одного гласного посадских. Каждый гласный должен 
явиться у городского главы.

164. Общая городская дума избирает шестигласную го-
родскую думу из своих гласных.

165. Шестигласная городская дума составится из голоса 
настоящих городовых обывателей, из голоса гильдейских, 
из голоса цеховых, из голоса иногородных и иностранных 
гостей, из голоса именитых граждан и из голоса посадских 
в председании городского главы <…>

167. Городской думе предлежит попечения: 1. Доста-
вить жителям города нужное пособие к их прокормлению 
или содержанию. 2. Сохранить город от ссор и тяжеб с 
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окрестными городами или селениями. 3. Сохранить между 
жителями города мир, тишину и доброе согласие. 4. Воз-
бранять все, что доброму порядку и благочинию противно, 
оставляя однако ж относящееся к части полицейской, ис-
полнять местам и людям для того установленным. 5. По-
средством наблюдения доброй веры и всякими позволен-
ными способами поощрять привоз в город и продажу всего, 
что ко благу и выгодам жителей служить может. 6. Наблю-
дать за прочностию публичных городских зданий, старать-
ся о построении всего потребного, о заведении площадей, 
для стечения народа по торгу, пристаней, анбаров, магази-
нов и тому подобного, что может быть для города потребно, 
выгодно и полезно. 7. Стараться о приращении городских 
доходов на пользу города и для распространения заведе-
ний по приказу общественного призрения. 8. Разрешать 
сомнения и недоумения по ремеслам и гильдиям, в силу 
сделанных о том положений.

174. Городская шестигласная дума собирается всякую 
неделю однажды, разве когда нужда или польза городская 
востребует и кроме того.

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. XXII. № 16.188.

ТЕМА III
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

РОССИИ

§ 1. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

На протяжении всего XVIII в. Россия оставалась сель-
скохозяйственной страной. Как и в предшествующем сто-
летии, основной тенденцией развития русской деревни 
являлось расширение посевных площадей за счет вовле-
чения в оборот новых земель Поволжья, Урала, Сибири, 
а позднее Северного Причерноморья. Экстенсивный ха-
рактер развития сельского хозяйства был также обуслов-
лен рутинной техникой и господством крепостнических 
отношений в деревне. Вместе с этим в сельском хозяйстве 
прослеживаются новые черты развития, которые связаны 
с развитием капиталистических рыночных отношений 
в стране. Усиливаются связи деревни с городом, увели-
чивается спрос на сельскохозяйственное сырье для нужд 
развивающейся промышленности. Помещики пытались 
рационализировать свои хозяйства посредством улучше-
ния агрокультуры. Однако все эти новшества вводились 
на основе крепостнических отношений, поэтому не могли 
принести существенных результатов и повышения произ-
водительности сельскохозяйственного труда.

36
1715 ГОД, 13 ДЕКАБРЯ. УКАЗ О РАСШИРЕНИИ 

ПОСЕВОВ ЛЬНА И КОНОПЛИ

Заинтересованность государства в расширении посевов 
льна и конопли была связана с нуждами развивающегося 
российского флота, поскольку эти культуры были важным 
сырьем для изготовления парусов, канатов и т.д. Помимо 
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этого государство стремилось пополнить казну страны за 
счет продажи этого сырья на внешних рынках.

* * *

Великий Государь указал: во всех губерниях размно-
жить льняные и пеньковые промыслы, (например как 
обыкновенно промышляют льном во Пскове и в Вязниках, 
а пенькою во Брянску и в других городах), и для того при-
готовляли б земли и прибавливали бы севу на всякий год, 
например: кто сеял четверть, тот бы прибавил четверик, 
ежели возможно и больше, а где тому необыкновенны, как 
лен и пеньку учреждать, дабы обучали крестьян; и о том 
объявить в народе, что оной прибавок севу повелено иметь 
для всенародной пользы и им поживления.

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. V. № 2966.

37
1721 ГОД, 11 МАЯ. УКАЗ ОБ УБОРКЕ ХЛЕБА 

КОСАМИ
Указ характеризует активное вмешательство государ-

ства в хозяйственную жизнь русской деревни. Наставление 
использовать при уборке хлеба косы и грабли получило 
общегосударственный размах в силу заинтересованности 
правительства в повышении производительности кре-
стьянского труда. Практика принуждения подданных к 
лучшим образцам – яркая особенность законодательства 
эпохи петровских преобразований.

* * *

Понеже в здешних краях в Курляндии, в Лифляндии и 
в Пруссах у мужиков обычай есть, что вместо серпов хлеб 
снимают малыми косами с граблями, что перед нашими 
серпами гораздо спорее и выгоднее, что средний работник 
за десять человек сработает, из чего видеть можно, какое 

великое подспорье в работе будет, для чего и хлеба умно-
жать будут.

Того для сыскав таких людей из здешних мужиков, по 
нескольку человек, для обучения, послали Мы отсель в 
Наши хлебородные города с такими косами и граблями, с 
нарочными посланными офицерами, и писали к губерна-
торам и воеводам, чтоб они распорядили сами, и послали 
их в те места, где лучше хлеб родится, и определили их 
пропитанием и деньгами. И с того указа для лучшего изве-
стия при сем прилагаем к вам копию; о чем и из коллегий 
от себя подтвердите, чтобы конечно нынешним летом выу-
чить сколько возможно. Также велите, против образцовых, 
косы и грабли делать, дабы умножить, и в будущее лето в 
тех хлебных местах, чтоб все так косили, ибо сами знае-
те, хотя что добро и надобно, а новое дело, то Наши люди 
без принуждения не сделают. А сколько где нынешнего 
лета выучено будет, также сколько кос и грабель сделано 
будет, и сколько где сим образом скосят, и чьи мужики, о 
том бы губернаторы и воеводы репортовали к Нам, также 
и в Камер-коллегию сентября в последних, или октября в 
первых числах. А в которые города, и по скольку мужиков 
послано и сколько при них кос и прочего, тому при сем ро-
спись.

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. VI. № 3781.

38
1758–1762 ГОДЫ. ИНСТРУКЦИЯ КНЯЗЯ 

М. М. ЩЕРБАТОВА ПРИКАЗЧИКУ ЯРОСЛАВСКОЙ 
ВОТЧИНЫ

(печатается с сокращением)
Автор инструкции – русский историк и публицист 

князь Михаил Михайлович Щербатов (1733–1790). В сво-
их публицистических сочинениях, а также на выступле-
нии в Уложенной комиссии 1767–1768 гг. М. М. Щербатов 
выступал сторонником сохранения крепостного права. Но 
в условиях развития капиталистического уклада и разло-
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жения крепостничества помещики искали новые способы 
роста производительности труда в своих хозяйствах.

* * *

Часть 3. О пашне и сенокосе
1. О приготовлении с осени навозу. – Понеже выпа-

хавшиися Наши земли отнють не позволяют ожидать 
изобильства, ежель они не будут весьма много унавоже-
ны и для того, должно с осени зачать навоз заготавли-
вать следующим порядком: когда навоз на поле вывоз-
ится весь, тогда должно послать крестьян в воскресный 
день в ближней еловый лес, и велеть нарубить ельнику 
лап и на двор в колено положить, а потом прикрыть не-
сколько соломою, и пригоняемая скотина на полдень и 
на ночь еще летом оное втопчет, а потом осенние дозжи, 
зделав грязь, оное згноят. И тогда еще другой и третий 
ряд ельнику накладывать, прикрывая оной толсто соло-
мою даже до зимы, и тогда должно уж, не желея соломы, 
под скотину класть.

2. О воске навозу под ячмень. – Хотя обыкновенно в 
Ярославском уезде под ячмень навозу и не кладут, одна-
ко Я за нужное почитаю и оную землю унаваживать, но 
не столь много как ту, которую под рожь готовят.

5. О пашне. – Пахать же под всякий хлеб землю глу-
боко, так чтоб почти соха до материку доставала, в чем 
должно самому прикащику осмотреть и приказать при 
себе запахать. И водить борозды одну возле другой, чтоб 
глыбы, одна возле другой кладеная, порожних мест не за-
крывали. И для того лутчее разделить между крестьян, 
именно, кому которую полосу пахать, и естли после запа-
хания найдется, что которой такое плутовство употребил, 
то наказав его, велеть сызнова перепахать.

7. О боронбе. – Боронить же землю должно таким обра-
зом, чтоб борона сквозь все глыбы проникала, и конечно 
бы земля была мяхка, так чтоб ни одной глыбы нигде не 
было. И для того, когда одним разам она разбита совсем 

не будет, то хотя три иль четыре раза вдоль и поперек 
переборонить до тех мест, пока придет в надлежащее со-
стояние, чтоб сеить.

8. О севе. – Как скоро приспеет время севу, то оной, не 
умешкав, зачинать сеять. На десятину ржи полчетвери-
ков, ячменю по 12 четвериков, пшеницы по 2 четверти, 
овса по 3 четверти, и з запискою отдавать хлеб сеять му-
жикам, притом же, как прикащику, так старосте и цело-
вальникам смотреть, чтоб в севе кражи не было и чтоб 
хлеб был подсееной и паче пшеница и рожь. При том же 
должно примечать, что сев всякого хлеба должно разде-
лять натрое, а имянно: ранней, середней и последней. И 
чтоб всякой сев конечно в один день окончался <…>

10. О жнитве. – Когда уже хлеб поспеет, то конечно 
не теряв ни малого времяни, жать посылать. И сперва 
класть на кресцы, а потом в копны, до тех мест высо-
хнет, и целовальнику должно каждый день зарезывать 
на палке, сколько на которой десятине который день на-
жали. И потом вечеру, пришед, репортовать прикащика, 
которой должно оное записать, притом же, прикащику, 
целовальнику и старосте иметь великое смотрение, чтоб 
отнють крестьяне снапов не крали и жали бы как воз-
можно ниско. Притом же в жнитве поспешать, дабы хлеб 
не высыпался.

11. О воске хлеба с поля. – Когда усмотрено будет, что 
хлеб уже высох, то должно прикащику велеть его возить, 
и как наивозможно скорея воску оную окончить. А возить 
оной хлеб таким образом: целовальнику отпускать оной с 
поля щетом, а старосте щетом же в гуменнике принимать, 
при чем быть и прикащику. И по окончании воски старо-
сте с целовальником сличить их заметки, сколко один от-
пустил, и сколко другой принял, и потом оное сличить с 
полевой запиской, дабы когда хлеб стоит в поле, также 
бы и в воске кражи не было…

По рукописи, хранящейся в РГАДА. 
Фонд Щербатова. Оп. 1. Д. 358.
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39
1765 ГОД. ИЗ НАКАЗА ДЛЯ УПРАВИТЕЛЯ ИЛИ
ПРИКАЩИКА, О ПОРЯДОЧНОМ СОДЕРЖАНИИ 
И УПРАВЛЕНИИ ДЕРЕВЕНЬ В ОТСУТСТВИЕ 

ГОСПОДИНА П. И. РЫЧКОВА
В 1765 г. по инициативе правительства было создано 

Вольное экономическое общество. Его главной целью было 
наладить рациональное ведение сельского хозяйства и 
найти пути повышения его доходности в дворянских име-
ниях. Также был объявлен конкурс на лучшую работу о 
возможности наделения крестьян собственностью. Несмо-
тря на то что его результаты не имели практических по-
следствий, это было первое в истории России публичное 
обсуждение крестьянского вопроса. 

Одним из направлений работы Вольного экономиче-
ского общества стала разработка типового наказа для вот-
чинного приказчика. Автором одного из них был помещик 
Оренбургской губернии П. И. Рычков. Приводимые отрыв-
ки из его наказа показывают формы феодальной ренты и 
условия труда крестьян в условиях втягивания помещи-
чьего хозяйства в товарно-денежные отношения. 

* * *
§ 6. При употреблении в господские работы тягловых 

крестьян поступается у нас по произволению помещиков. 
Есть такие строгие, что крестьянам своим одного дня на 
себя работать не дают; а давая всем их семействам месяч-
ной провиант, употребляют их без изъятия на господские 
работы повседневно.

У иных четыре дни в неделе работают на помещика, а 
три дни с воскресеньем оставляется им. Коиж умеренно их 
содержат, у тех по три дни на помещика, и столькож дней 
на себя работают, а воскресенье оставляется на отдых; но 
пашня более уроками исправляется. У некоторых пашут с 
лишком по две, у других по две, по полторы и по одной де-
сятине на тягло. В каждом поле разверстывая помещичьи 
и крестьянские дни по полям, при чем некоторые застав-
ляют положенную помещичью пашню, не покидая ни на 

один день, исправить всю, а потом уже дозволяют прини-
маться за свою. Человеколюбивый господин и прямо оте-
чество свое любящий никогда управителям и прикащикам 
своим не велит, на каждое тягло во всех полях более сего, 
как по одной десятине, а конечно уж не больше полуторы 
десятин пахать, сеять и убирать. Из чего он довольно мо-
жет иметь прибыли, когда земля благовременно и хорошо 
вспахана и засеяна. А хлеб в надлежащее время у него 
пожнут и в гумно поставят; ибо крестьянину для себя и 
для продажи в публику (на платеж государственных по-
датей и пр.) по меньшей мере в двое или в трое против вы-
шеписанного пахать и сеять надобно. А хотя прилежный 
тягловый мужик на помещика своего и более высеет, но 
что в том пользы, когда землю не хорошо вспашет, и будет 
безвременно жать, и убирать в гумно посеянный им хлеб?

§ 23. Хотя оброчные крестьяне сами для себя и для сво-
их помещиков бывают не бесполезны; но обществу не ве-
ликая бывает от них польза, а особливо в земледелии от-
лучением их от домов на промыслы в отдаленные города 
и жительства, часто не малой ущерб причиняется; и для 
того в тех местах, где довольство земель, сходнее содер-
жать их на пашне <…> но в таких местах, где недостаток 
есть в землях и в угодьях, и оброчное содержание крестьян 
необходимо; а при том еще, ежели примечена будет в ком-
нибудь из них склонность и способность к полезным тор-
гам и промыслам, таковых и от оных удерживать не полез-
но. Ибо один зажиточный и промышленный крестьянин 
многих бедных ссужать и пропитание им давать может.

Токмоб таких оброчных число было не великое, и в зем-
леделииб упражняющихся всегда находилось больше, а 
чтоб не каждой охотился на оброк из тех мест, где в земле 
нет оскудения, для сего не несходно оброк класть не лег-
кий, по самой меньшой мере не ниже пяти рублев в год на 
тягло, или как определит о том сам помещик; а далее двух 
годов и со всеми семействами пашпортов не давать, и из 
вотчины не отпущать, чтоб они не забывали и не отстава-
ли от природнаго своего жительства.

Труды Вольного экономического общества. 
Ч. XVI. СПб., 1770. С. 26–28, 55–57.
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40
1786 ГОД. ПИСЬМО А. В. СУВОРОВА 
КРЕСТЬЯНАМ СВОЕГО СЕЛА УНДОЛ

Письмо выдающегося русского полководца А. В. Суво-
рова (1729–1800) было адресовано крестьянам села Ундол 
во Владимирской губернии.

* * *

Лень рождается от изобилия. Так и здесь оная произо-
шла издавна от излишества земли и от самых легких го-
сподских оброков. В привычку вошло пахать иные земли 
без навоза, от чего земля вырождается и из года в год при-
носит плоды хуже. От этой привычки нерадение об умно-
жении скота, а по недостатку оного мало навоза, так что и 
прочие земли хуже унаваживаются, и от того главный не-
урожай хлеба, который, от чего Боже сохрани, впредь еще 
хуже быть может. Чего ради пустоши Какотиху и Федей-
цево определяю единожды навсегда на сенные покосы, и 
в них впредь никогда земли не пахать и в наймы не отда-
вать, а поросший на ней кустарник разчистить. Под посев 
же пахать столько, сколько по числу скотин навоз обнять 
может, а неунавоженную не пахать и лучше оставшуюся, 
навозом не покрытую часть пустить под луга, а кустарник 
своевременно срубать. Но и сие только на это время; ибо 
я наистрожайше настаивать буду о размножении рогатого 
скота и за нерадение о том жестоко вначале старосту, а по-
том всех наказывать буду. Единожды размноженную ско-
тину отнюдь не продавать и не резать и только бычков про-
менивать на телушек с придачею. Разве чрез прошествие 
нескольких лет прироста скотина окажется лишнею про-
тив земли и вся нынешняя земля укроется навозом, тогда 
можно и в пустоши лишний навоз вывозить. У крестьяни-
на Михайла Иванова одна корова! Следовало бы старосту 
и весь мир оштрафовать за то, что допустили они Михайлу 
Иванова дожить до одной коровы. Но на сей раз в первые 
и в последние прощается. Купить Иванову другую корову 
из оброчных моих денег. Сие делаю не в потворство и объ-

являю, чтобы впредь на то же еще никому не надеяться. 
Богатых и исправных крестьян и крестьян скудных раз-
личать и первым пособлять в податях и работах беднякам. 
Особливо почитать таких неимущих, у кого много мало-
летних детей. Того ради Михайле Иванову сверх коровы 
купить еще из моих денег шапку в рубль.

Ближайший повод к лени – это безначалие. Староста 
здесь год был только одним нарядником и потворщиком. 
Ныне быть старосте на три года Роману Васильеву, и всту-
пить ему в эту должность с нового года. Ежели будет ис-
правен, то его правление продолжится паче, ежели в его 
правление крестьяне разбогатеют, а паче того, коли из не-
которых выгонит лень и учинит к работе и размножению 
скота и лошадей радельными, то в работах ему будет по-
мощь от мира, а все случающиеся угощения – земские – 
отправлять вотчиной. А он оных чужд. Моим дворовым 
людям никаких посулов давать не дерзать; ибо теми посу-
лами откупаются виноватые; а кто из них отважится оных 
посулов требовать, то означать его имя прямо ко мне в от-
писках.

Суворов А. В. Письма. 
М., 1986. № 163. С. 108–109.

41
1794 ГОД. ИНСТРУКЦИЯ Г. И. ШИПОВА 
ПРИКАЗЧИКУ ТУЛЬСКОЙ ВОТЧИНЫ

(статьи печатаются выборочно)
Инструкция подробно регламентирует вопросы органи-

зации вотчинного хозяйства в целях увеличения его до-
ходности. 

* * *

2. Господский дом и в нем людей, не исключая из оных 
по начальству никого, иметь тебе в единственном своем 
смотрении, и чтоб оные, по остающей здесь в хозяйствен-
ном управлении госпожою Настасьи Васильевны, и ни у 
кого других в послушании и повиновении не были, и На-
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стасью предпочитали и делали должное ей повиновение 
так, как помещице своей, и всякое зависящее от нее при-
казание исполняли с ревностью и должным подобостра-
стием, без воли и позволения ея, а также и спросу твое-
го, никуда не отлучались, и не пьянствовали, что всякое 
пьянство и другую между людей невоздержанность истре-
блять, и в случае невоздержанности виновных наказывать 
по мере и важности вины или упущения возложенной на 
него должности <…>

9. Верхний и нижний господские сады содержать всег-
да в порядочной городьбе, дабы отнюдь иногда не мог в 
них проходить скот и вредить деревьям; а летом траву в 
них чаще подкашывать и отдавать в корм лошадям или 
скотине, а на месте не оставлять, и иметь в них всегдаш-
нюю чистоту; и приказать садовнику у яблонь отростки и 
нижние сучья, кои к произрастанию припятствуют, под-
чищать, а сухие вон выпиливать и те места заваривать 
варом, и молодые по местам рассаживать и по рассадке 
поливать водою, дабы скорее принялись бы, и по курти-
нам березник подрезывать; в садах же всякие фрукты, 
т.е. ягоды и яблоки, зависимы быть имеют все в полной 
воле Настасьи Васильевны, и куда заблагорассудит, туда 
и употребляет.

10. Мельницу содержать во всякой исправности, и бу-
дущею весною стараться плотину у оной исправить по-
рядочным образом и сделать крепче нынешней, и по обе 
стороны обсадить ветельником; в пруду рыбу ловить за-
претить, кроме стола Настасьи Васильевны. Мельника к 
ней определить того ж, который ныне, и чтобы за ней смо-
трение имел прилежное, дабы она всегда была на ходу и 
в действии исправно; и сверху своего молотья на мой дом, 
с посторонних помольцев за помол деньги, лопаточную 
муку и от круп гречу верно без всякой утайки, а с прира-
щением моего интересу, собирал; а тебе все оное сборное 
их записывать в приход понедельно, для чего и от господ-
ских работ его одного уволить.

11. Господскую мою пашню под сев озимой ржи и пше-
ницы, вывезя прежде на оную навоз, как с конюшни, так 
и с скотного и птичьего дворов, где какой есть, равно из са-

раев и котухов у дворовых тех, коим особенно пашни для 
их севу не дано, весь дочиста на мою землю, в рассужде-
нии того, что они скот свой довольствуют моим кормом, и 
чтоб его в залежи праздно нигде не оставалось, и класть 
оный подесятинно, смотря по земле: где земля добротнее 
и сочнее, тут реже, а где выпахивается и ко урожаю хуже, 
на оную чаще; и разбивши порядочным образом, не да-
вая разбитому долго лежать и сохнуть, тотчас запахивать 
все в удобное время и пахать глубже, дабы тем истребить 
травные коренья; а так как в здешних местах по засеву 
хлеба трава произрастание свое производит скорее, неже-
ли посеянные семена, то землю не только для оного дво-
ить, но если время дозволит, то и троить, и по первой за-
пашке – последние два раза с боронами, и сеять рожь на 
каждую десятину по четверти по 6 четвериков, пшеницу 
по тому ж.

12. А под яровой сев ежегодно к будущей весне землю 
вспахивать с осени, которая от сего гораздо к хлебоурожаю 
лучше; вспаханная земля чрез зиму прозябает, и корень 
травы тем истребляется; да и для крестьян сие удобнее, 
потому что у них лошади с летнего корму в осень бывают 
к работе исправнее, и ежели весною от бескормицы тощи 
и малосильны, а весною уже оную перепахать им легче; и 
пахать уже прямо с боронами, что сделает вместо двойки; 
и как возможно начинать сеять, каждый хлеб в свое время 
ранее, и отнюдь севом не опаздывать, так как всякой ран-
ний сев хлеба лучше, нежели поздний, чего накрепко тебе 
наблюдать и стараться по сему предписанию сеять <…>

13. Сенокос начинать в рассуждении сухих здешних 
трав гораздо ранее и не далее как с 25 числа июня месяца, 
и прежде в суходольных местах, по степям, пока травы не 
состарелись, а подле реки на лугах – после, потому что на 
них травы бывают степных и суходольных гораздо мягче 
<…>

Сено ж, располагая по числу лошадей и скота, на рас-
ход оставлять, а прочее за излишеством продавать в удоб-
ное время, когда на него хорошая цена бывает, и взятые 
за него деньги обращать и отдавать в доход Настасье Ва-
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сильевне, а меня об оном, сколько сена продано будет и что 
денег за него взято, через почту рапортовать.

16. При уборке хлеба в гумно в господские дни, как то 
в понедельник, вторник, среду, если никакая дурная по-
года препятствовать не может, молотить хлеб ежедневно, 
начиная прежде тот, в коем больше надобности состоит, 
а особливо рожь, и от молотьбы весь сыпать в житницы; 
но прежде сыпки осмотреть все закромы, крепки ль и нет 
ли мышеядия в стенах и в полу дыр, то все, заколотя, и 
замазать глиною, дабы утечки и растери хлеба не было. 
А посыпке от молотьбы или с мельницы хлеба иметь жит-
ницы за выборным замком и за земскою печатью; и когда 
сколько какого хлеба от молотьбы будет в приходе, также 
из него в расходе и за расходом в остатке, присылать ко 
мне ведомости ежемесячно по почте; остаточному ж за се-
менами всякому хлебу и делания гречневых и просяных 
круп, равно и всего того продажа за присылкою нижеозна-
ченного числа ко мне <…>

17. Наконец сим подтверждается тебе, чтоб с крестьян 
все государственные подати сбираны были в узаконенное 
время бездоимочно и отдаваемы в город или куда повеле-
но будет в свое время тобою самим. По отдаче коих брать 
из тех мест в приеме их указные квитанции и хранить при 
делах у себя. А во время случающихся рекрутских наборов 
в отдаче из крестьян в рекруты собою отнюдь ничего с ми-
ром не делать и в рекруты без ведома моего никого не от-
давать, а как скоро публикован будет указ, то тотчас при-
слать ко мне всем крестьянам список с показанием всех 
семейств, как даточных, так и недаточных от них рекрут, 
и за кем ближе других очередь. Приложа при том и мир-
ской приговор, кого следует отдать. И притом еще для бес-
пристрастного доказательства испросить у Настасьи Васи-
льевны письмо, все оное вместе с нарочным немедленно, и 
ожидать на то моего повеления.

20. Крестьянам между моими работами давать на их 
собственное изделие дни четверг, пятницу и субботу еже-
недельно, и на мою работу в оные дни уже не посылать, 
также и праздники оставлять на их волю; а когда нужда 

востребуется, то брав и у них дни, опосле возвращать им из 
моих; но притом за работами в мои дни накрепко смотреть 
самому, чтоб вместо работы не находились в праздности.

Хрестоматия по истории СССР. XVIII век. 
М., 1963. С. 239–244.

§ 2. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

На протяжении XVIII в. наблюдается процесс увеличе-
ния числа мануфактур и фабрик, что повышало экономи-
ческую независимость страны и укрепляло ее обороноспо-
собность. 

В годы петровских преобразований в отечественной 
промышленности произошли значительные изменения. 
При активной роли государства устанавливались новые 
принципы организации производства. Много новых пред-
приятий появилось близ источников сырья. Старые метал-
лургические районы Тулы и Олонецка потеряли свою роль 
и уступили первенство быстро развивающемуся Уральско-
му региону. В центральных районах страны быстро возни-
кали текстильные и суконные мануфактуры. Появились 
предприятия, которые производили неизвестную ранее 
продукцию: серебро, бумагу, сахар, шпалеры (обои) и дру-
гое. 

По форме собственности предприятия делились на 
казенные и частные. В годы петровских преобразований 
преобладали казенные предприятия. Особенно быстро 
развивались металлургические, парусно-полотняные и 
суконные мануфактуры, так как их продукция предна-
значалась для военных нужд. В конце правления Петра I 
отчетливо прослеживается политика передачи казенных 
заводов купцам на льготных условиях. Заводили полот-
няные и суконные мануфактуры и дворяне, которые ис-
пользовали в качестве сырья продукцию своих вотчин. Од-
нако удельный вес дворянских мануфактур был невысок, 
за исключением предприятий по винокурению, которые 
приносили высокие прибыли. За первую четверть XVIII в. 
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в России появилось около 100 мануфактур. Продукция 
некоторых из них не только полностью обеспечивала вну-
тренние потребности, но и продавалась на внешних рын-
ках. По отношению к отечественной промышленности 
Петр I проводил ярко выраженную протекционистскую 
политику, которая выражалась в предоставлении новым 
заводчикам различных привилегий, субсидий, льгот на 
приобретение сырья и оборудования.

В годы правления Екатерины II рост мануфактур про-
должился благодаря правительственному курсу на рас-
ширение свободы предпринимательства. Были отменены 
промышленные монополии, закреплена частная собствен-
ность на владение фабриками и заводами, всем подданным 
империи разрешалось открывать промышленные пред-
приятия без специального разрешения правительствен-
ных органов. Социальный состав владельцев предприятий 
пополнился выходцами из разночинцев и крестьян.

Капиталистический уклад в промышленности с тру-
дом пробивал себе дорогу, так как в условиях феодально-
крепостнической системы на мануфактурах долгое время 
преобладал принудительный труд. Источники формирова-
ния рынка работных людей устанавливались государством 
на законодательном уровне. Император Петр I разрешил 
мануфактуристам покупать крепостных к предприятиям 
и закреплять за мануфактурами беглых крестьян. При 
его приемниках источники комплектования были расши-
рены за счет приписки к предприятиям государственных 
крестьян и потомственного закрепления за фабриками ра-
ботных людей. Эти меры существенно затрудняли форми-
рование вольнонаемного рынка рабочих, поскольку труд 
крепостных оплачивался значительно ниже труда наем-
ных. Однако по мере втягивания дворянства и купечества 
в капиталистические отношения все эти источники оказа-
лись исчерпаны, поэтому уже в последней трети XVIII в. 
удельный вес предприятий, основанных на вольнонаем-
ном труде, возрастал. При этом следует отметить, что та-
кие предприятия развивались более уверенно. Рост легкой 
промышленности в последней четверти XVIII в. был обу-

словлен именно этим фактором. Значительное отставание 
темпов развития предприятий тяжелой промышленности 
Урала было связано с господством принудительного труда 
крепостных, которые не были заинтересованы в результа-
тах своего труда.

42
1711 ГОД, ФЕВРАЛЬ. УКАЗ О ПЕРЕДАЧЕ КУПЦАМ 

КАЗЕННЫХ ЗАВОДОВ
Важным шагом торгово-промышленной политики Пе-

тра I стало вовлечение купечества в развитие крупной 
промышленности. Отчасти такая поощрительная мера 
была направлена на компенсацию купцам последствий 
правительственных мер, которые ущемляли их интересы 
и приводили к убыткам: жесткая регламентация их дея-
тельности, перемещение грузопотоков из Архангельска в 
Петербург, государственные монополии на продажу това-
ров на внутренних и внешних рынках.

* * *

20 февраля 1711 г. тайный советник граф Иван Алек-
сеевич Мусин-Пушкин приказал записать следующий 
именной указ: «Великий Государь Царь и Великий Князь 
Петр Алексеевич, будучи в Посолском приказе, указал, по 
именному своему указу, полотняные, скатертные и сал-
фетного дела заводы и в Новонемецкой слободе куплен-
ной двор, которые ведомы в Посолском приказе, описав на 
том дворе и на заводех из Посолского приказу все, также 
и призванных к тому делу из-за моря мастеров-иноземцев, 
по договорам их, и русских людей, обучившихся тому делу, 
отдать купецким людям, которые торгуют на Москве, а в 
отъезды никуда не ездят, а именно: Андрею Турке, Сте-
пану Цынбалщикову и другим, и тот завод им распростра-
нить с прибылью своим коштом и сделанное на тех заво-
дах продавать им поволною ценою на свой избыток. А буде 
они оный завод радением своим умножат и учинят в нем 
прибыли, и за то они от Него, Великого Государя, получат 
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милость, а буде не умножат и нерадением умалят, и за то 
на них и которые будут с ними в товарыщах взято будет 
штрафу по 1000 рублев на человеке».

Доклады и приговоры Правительствующего Сената 
в царствование Петра I. СПб., 1880. С. 26–27.

43
1714 ГОД. ИЗ ПРОЕКТА Ф. С. САЛТЫКОВА

«ИЗЪЯВЛЕНИЯ, ПРИБЫТОЧНЫЕ ГОСУДАРСТВУ»
Большую роль в разработке петровских преобразова-

ний сыграли прожектеры, предлагавшие царю Петру I 
различные предложения. Автор публикуемого проекта 
представитель старомосковского боярского рода Федор 
Степанович Салтыков был видным сподвижником царя-
реформатора. В 1711–1712 гг. Ф. С. Салтыков ездил в Ан-
глию с тайным поручением царя покупать корабли для 
России. В 1714 г. он отправил доношение царю, в котором 
много внимания уделил развитию промышленности в Рос-
сии. 

* * *

Глава XIII. О заводех всяких шелковых парчей
Предложение 1. В Галандии и в Англии не родится 

шелк, к которым привозят в продажу армяне чрез Рос-
сийское государство, – такожде приходят частию и от Ост-
Индии; от котораго шелку они имеют мануфактуры и дела-
ют всякие парчи, от чего получают себе всякие прибытки.

Предложение 2. Большое число шелков родится в Пер-
сиде, а в Китаях самые лутчие шелки на свете в красках, 
которыя земли граничат с Росийским государством Пер-
сида к Астрахани, а Китай к Сибири; посему в тех землях 
велеть закупать немалое число шелков и заводить в тех 
губерниях те мануфактуры, призвав мастеров из Англии, 
Галандии и Италии, которые заводы будут приносить в го-
сударстве немалые прибыли; российский народ такия ж 
чувства имеет, как и протчие народы и разсуждение, толь-
ко их довлеет к таким делам управить; а такие заводы до-

влеет заводить компаниями купецких людей, понеже от 
того им будет прибыль, а от тех их промыслов в продаже 
в пошлинах будут доходы; и такие шелковые заводы над-
лежат быть в каменных строениях для пожарных случаев.

Предложение 3. А из тех шелков довлеет делать парчи: 
шелковые, серебряные, золотые, ковры и ленты, такожде 
всяких разных парчей, тафт, объярей, отласов и бархатов, 
между которыми надлежит быть золотым и серебряным.

Глава XVII. О суконных заводех
Предложение 1. Которые суконные заводы на Москве 

заведены есть изрядно и прибыточное дело государству, 
еще же сверх того мочно заводить на Украйне, в которой 
провинции овцы других природ, как московские и шер-
сти их другой мягкости; а всего лучше учинить заводы в 
Астрахани от овец, которые там находятся калмытския и 
нагайския, которые мало пасутся между козлами, от чего 
их шерсти суптельнее, также и природа их различная от 
московских и от украинских черкасских.

Предложение 2. В которых местах заведутся суконные 
заводы, мочно при тех заводех заводить из кож овечьих 
рукавичные заводы, разных рук, как мужскаго, так и жен-
скаго пола, во употребление всему Росийскому государ-
ству, а хотяб от тех же кож руковичнаго дела было немоч-
но в нашем государстве расходиться и то мочно разсылать 
в иныя государства в продажу.

Предложение 3. При таких же заводех велеть заводить 
сукна с бобровых шерстей, а в Галандии и в Англии такие 
сукна приемлются лутчие, такожде и шляпочные заводы 
бобровые сделать, от которых вышеписанных заводов бу-
дет великая прибыль государству и соблюдение деньгам.

Глава XVIII. О бумажных заводех
Предложение 1. Велеть во всем государстве, во всякой 

губернии учинить бумажные заводы и под те заводы вы-
брать места на реках, где сыщутся какие к тому подобные, 
и на тех заводех велеть бумаги делать разных рук и вели-
честв, сиречь александрийския, пищия, почтовыя, картуз-
ныя, серыя и синия.
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Предложение 2. А те заводы велеть заводить во всех гу-
берниях купецкими людьми, собрав из них несколько чис-
ло в компании и от них к тому учинить складку, смотря по 
пропорции прожитков их, которым потом чтоб прибытки 
были по пропорции складов их, понеже купцы лутче ста-
нут иметь прилежность и надзирательство для своих при-
былей; а на чьих землях такие заводы заведутся и таким 
владетелем от таких земель и вод платить оброку вдвое, 
почему схаживало с тех земель прежде, а не больше, по-
неже такие заводы есть к пользе государству.

Предложение 3. А ежели такие заводы заведутся, не 
малое число будет соблюдаться денег в Российском госу-
дарстве, понеже даже и до днесь покупается бумага из 
иных государств, а пошлину такую же можно положить на 
продавцов как ныне, и от того будет свой росийский народ 
богатиться из своего государства, а не чужие.

Глава XX. О игольных, булавочных 
и белаго железа заводех

Предложение 1. Во всех губерниях велеть учинить по 
заводу игольному, булавочному и белаго железа, а чтоб 
иголки были разных рук, сиречь к потребе шитья, платья 
и к парусному делу, по тому и булавки и белое железо.

Предложение 2. А те заводы заводить купеческими же 
людьми <…> а не вашею государевою казной, понеже им 
будет в том прибыль, а в пошлинах будет прибыль Ваше-
му Величеству.
Павлов-Сильванский Н. Проекты реформ в записках современ-
ников Петра Великого // Записки историко-филологического 

факультета Санкт-Петербургского университета. 
Ч. 42. СПб., 1897. С. 23–24, 26–28.

44
1719 ГОД, 10 ДЕКАБРЯ. БЕРГ-ПРИВИЛЕГИЯ
В 1717–1718 гг. была сформирована Берг-коллегия 

и уже на следующий год она получила свой регламент – 
Берг-привилегию, – который определял льготы и приви-
легии владельцев металлургических заводов.

Государство всячески стимулировало развитие отече-
ственной металлургии: владельцам предприятий государ-
ство гарантировало право собственности и завещания этих 
предприятий наследникам, мастеровые люди освобожда-
лись от налогов и рекрутской повинности. 

* * *

Объявляем чрез сие всем и каждому вообще верным 
Нашим подданным. Понеже Мы всемилостиво усмотрели, 
что от рудокопных заводов и прилежного устроения оных 
земля обогатеет и процветет; также пустые и безплодные 
места многолюдством населятся, якоже и искусство в раз-
личных землях довольно показует.

Наше же Российское государство, пред многими иными 
землями, преизобилует и потребными металлами и мине-
ралами благословенно есть, которые до нынешнего време-
ни без всякого прилежания исканы; паче же не так упо-
треблены были, как принадлежит, тако что многая польза 
и прибыток, который бы Нам и подданным Нашим из оно-
го произойти мог, пренебрежен.

Мы признаваем, что сему пренебрежению главнейшая 
причина была частию, что Наши подданные рудокопным 
делом, и как с оною в пользу государственную и всенарод-
ную произвести, не разумели, частию же иждивения и тру-
дов к оному приложити отважитися не хотели, опасаяся, 
дабы некогда те заведенные рудокопные заводы, егда с 
них добрая прибыль будет, от них, заводчиков, отняты б 
не были.

И дабы ныне сии и иные причины пресещися могли, 
того ради Мы, в пользу государства и всем Нашим вер-
ным подданным, особливой Берг-коллегиум всемилостиво 
учредить изволили, и по Нас оному власть и мощь дали 
единым судиею быть над всеми к тому принадлежащими 
делами и особами, чтоб никто никаким образом губерна-
торы, воеводы, ниже прочие поставленные начальники в 
рудокопные дела вступали и мешалися, разве оной Берг-
коллегиум, или от оного определенные к тому служители, 
какие помощи от них требовать будут. 



158 159

Сей Берг-коллегиум будет впредь объявлять указами 
и учреждениями, коим образом те рудокопные дела наи-
лучше и совершенно произведены быть могут.

Между тем Мы за благо усмотрели, чтоб всех охотников 
рудных дел последующими привилегиями пожаловать и 
снабдить, и сим Нашим указом народу Нашего Российско-
го государства объявить.

1. Соизволяется всем, и каждому дается воля, какого 
б чина и достоинства ни был, во всех местах как на соб-
ственных, так и на чужих землях искать, плавить, варить 
и чистить всякие металлы, сиречь: золото, серебро, медь, 
олово, свинец, железо, також и минералов, яко селитра, 
сера, купорос, квасцы и всяких красок потребные земли 
и камения, к чему каждый толико промышленников при-
нять может, колико тот завод и к тому надобное иждиве-
ние востребует.

2. Кто новые металлы и минералы изобрящет, и охо-
ту будет иметь ко устроению заводов, тем являться в Сан-
ктпетербурге в Берг-коллегии; в Москве же, в Сибири и в 
Казани определенным от Берг-коллегии Берг-офицерам, 
которые долженствуют оным добрым советом вспомоще-
ствовать. И когда оные офицеры сысканную какую руду 
работы и иждивения достойну найдут, тогда должен оной 
охотник, или сыскатель в Берг-коллегиум письменно объ-
явить, и при том пробу изобретенной руды прислать, и 
просить о позволении к строению завода.

3. Когда Берг-мейстер, или какого иного чина учреж-
денный от Берг-коллегиум будет обретатись от места но-
вообретенные руды в дальности, тогда может тот охотник 
прямо в Берг-коллегиум доношение, и при том пробу об-
ретенныя руды послать.

4. Берг-коллегиум имеет по оным доношениям не ток-
мо скорое решение учинить, но и всякие способы показать, 
коим образом с тою рудою и минералами наилучше посту-
пать, и в доброе и неубыточное состояние произвести.

5. Получившему такую привилегию, или жалованную 
грамоту, на месте, где руда обретена будет, 250 сажен дол-
готы, 250 сажен ширины отведено быть имеет, и на том 

отведенном месте он и его товарищи всякую руду и мине-
ралия, что обрящет под землею, копать, и к тому потребное 
строение построить волен.

6. Помещики или владетели тех земель, в которых руды 
изобрящутся, имеют напредь в сих позволение ко устрое-
нию тех заводов, когда заранее о том востребуют. 

7. Ежели владелец не имеет охоты сам строить, и с дру-
гими в товарищество вступить не похочет, или от недостат-
ка своего не возможет, то принужден будет терпеть, что 
другие в его землях руду и минералы искать и копать и 
переделывать будут, дабы Божие благословение под зем-
лею втуне не осталось. Однако ж те промышленники с той 
земли, на которой построят заводы, повинны заплатить 
тому владетелю от каждой руды, или минерала, готово 
сделанного, тридцать вторую долю от прибыли, без всяко-
го удержания, и за прочие места, которые для того заво-
да потребны вновь, также и за надлежащие дрова и лес к 
строению, платить деньгами должны. А ежели помещик 
за вышеписанные места, также за лес, дрова и угодья же-
лать будет цену несносную, и о том требовать определения 
в коллегии.

8. Кто в своих землях полезные металлы, яко золото, 
серебро и медь сыщет, и объявит в Берг-коллегиум, и похо-
щет завод построить, тому дастся из коллегии, по доброте 
руд смотря, в займы денег на строение.

9. Ежели кто руду найдет, и на том месте завод постро-
ить возможно будет, от которого бы впредь прибыль могла 
быть, тому заплатится за его труд из коллегиум за всякую 
гривенку, или фунт меди, колико из одного опытного пуда 
руды выйдет, по четыре рубли, а за серебро за каждой зо-
лотник, которой из пуда руды выйдет, также четыре рубли 
дастся, однако ж бы не ниже десяти золотников серебра из 
пуда было.

10. Мастеровые люди таких заводов, которые подлин-
но в дело произведутся, не токмо от поборов денежных и 
солдатской и матрозской службы и всякой накладки осво-
бождаются, но и во определенные времена за их работу ис-
правную заплату получать будут.
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11. Того ради Мы таковым образом и любовию к вер-
ным Нашим подданным токмо Нам одним, яко монарху, 
принадлежащие рудокопные заводы и оных употребления 
каждому и вообще всем, кто к тому охоту имеет, милостиво 
соизволяем, только требуем не больше, якож во иных го-
сударствах обыкновенно есть, десятую долю от прибытка 
к заплате Берг-коллегиум его служителям и на иные по-
требные к тому расходы. При сем же Мы всемилостиво на-
мерены и оную десятую часть на несколько лет отпустить, 
и тем пожаловать, ежели при искании тех руд будет убыт-
ков больше прибыли.

12. Сверх того принадлежит Нам покупка золота, сере-
бра, меди и селитры напредь других купцов таким обра-
зом, дабы никто не смел никому ниже малое что от выше-
объявленного продать, кроме тем рудным начальникам, 
которые в близости тоя провинции к тому определятся, 
или кому из коллегии позволено будет.

13. Наш же Берг-коллегиум цену вышеобъявленным 
металлам, по состоянию местоположения и иждивения, 
таким образом учредит, что Наши верные подданные пря-
мую и довольную прибыль иметь будут, и Мы б на Наших 
денежных дворах и в других употреблениях без убытка 
быть могли.

14. А когда помянутые начальники не будут при себе 
так довольно иметь денег, чтоб за готовое золото, серебро, 
медь и селитру в месяц заплатить могли, тогда тот про-
мышленник оное волен продать, кому похочет.

15. Прочие же металлы, яко железо, олово, свинец и 
всякие минералы каждой промышленник волен продать, 
кому хочет; а селитру, которая Нам не надобна будет, про-
давать допущается, токмо отнюдь без повеления коллегии 
в чужие краи не отпускать.

16. Доколе оные рудные заводы довольных работников 
иметь, и по уставам, каковы коллегиум впредь объявит, 
содержатись будут, имеют оные промышленники рудокоп-
ных дел, по данным их привилегиям, или жалованным 
грамотам сим обнадежены быть, что у них и у наследни-
ков их оные заводы отняты не будут, ниже что малое в их 

потребностях и прибытках какое повреждение учинится, 
разве сами в состоянии не будут оные содержать.

17. Мы уповаем, что каждый Наш верный подданный 
сими прибыточными привилегиями или жалованными 
грамотами к собственному своему и всенародному рос-
сийскому обогащ ению подвижен будет, оных подземных 
богатств проискивать и заводы заводить. Против же того 
тем, которые изобретенные руды утаят, и доносить об них 
не будут, или другим в сыскании, устроении и разширении 
тех заводов запрещать и мешать будут, объявляется Наш 
жестокий гнев, неотложное телесное наказание и смерт-
ная казнь и лишение всех имений, яко непокорливому и 
презирателю Нашей воли и врагу общенародные пользы, 
дабы мог всяк того стрещися.

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. V. № 3464.

45
1721 ГОД, 18 ЯНВАРЯ. УКАЗ О ПОКУПКЕ К 

ЗАВОДАМ ДЕРЕВЕНЬ
Указ отразил стремление царя Петра I стимулиро-

вать развитие промышленности путем создания благо-
приятных условий для купцов, которые уже вложили 
свои капиталы в промышленность или были настроены 
расширять свои предприятия. Купленных к заводам кре-
стьян стали позднее называть посессионными. Указ яв-
ляется выражением проводимой властями политики по-
кровительства отечественной промышленности, поэтому 
он будет полностью повторен в Регламенте Мануфактур-
коллегии 1723 г. 

* * *

Понеже хотя по прежним указам купецким людям де-
ревень покупать было и запрещено, и тогда то запрещение 
было того ради, что они, кроме купечества, к пользе госу-
дарственной других никаких заводов не имели; а ныне 
по Нашим указам, как всем видно, что многие купецкие 



162 163

люди компаниями, и особно многие возымели к прираще-
нию государственной пользы заводить вновь разные заво-
ды, а именно: серебряные, медные, железные, игольные и 
прочие сим подобные, к томуж и шелковыя и полотняныя 
и шерстяныя фабрики, из которых многие уже и в действо 
произошли. Того ради позволяется сим Нашим указом, для 
размножения таких заводов, как шляхетству, так и купец-
ким людям, к тем заводам деревни покупать невозбран-
но, с позволения Берг и Мануфактур-коллегии, токмо под 
такою кондициею, дабы те деревни всегда были уже при 
тех заводах неотлучно. И для того, как шляхетству, так и 
купечеству, тех деревень особо без заводов отнюдь никому 
не продавать и не закладывать и никакими вымыслы ни 
за кем не крепить, и на выкуп таких деревень никому не 
отдавать, разве кто похочет для необходимых своих нужд 
те деревни и с теми заводы продать, то таким продавать 
с позволения Берг и Мануфактур-коллегии. А ежели кто 
противо сего поступит, то онаго всего того лишить безпо-
воротно.

А ежели кто будет заводы заводить токмо для лица 
малые, чтоб ему тем у кого деревни купить, и таковых 
вымышленников до той покупки отнюдь не допускать и 
смотреть того накрепко в Берг-Мануфактур-коллегии; а 
ежели таковые явятся, и их по усмотрению штрафовать 
отнятием движимаго и недвижимаго имения.

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. VI. № 3711.

46
1722 ГОД, 18 ИЮЛЯ. УКАЗ О НЕВОЗВРАЩЕНИИ 

ПОМЕЩИКАМ ИХ БЕГЛЫХ ЛЮДЕЙ, 
РАБОТАЮЩИХ НА МАНУФАКТУРАХ

Содержание указа отражает одну из наиболее важных 
проблем в процессе формирования рабочих кадров на ма-
нуфактурах. Важным источником пополнения рядов ра-
ботных людей являлись беглые крестьяне. Правительство 
на законодательном уровне вело борьбу с бегством. Одна-
ко в данном случае Петр I был вынужден отложить окон-

чательное решение вопроса, так как в июле 1722 г. импе-
ратор находился во главе армии в Персидском походе.

* * *

Господа Сенат. Ведомо Нам учинилось, что с фабрик 
учеников и работников отдают их помещикам по послед-
нему указу о беглых; но понеже интерессенты фабрик объ-
являют, что за тем в фабриках их чинится остановка: того 
для, по получении сего, объявите указ, чтоб до Нашего 
возвращения, никому ни с которой фабрики учеников и 
работников, чьи б они ни были, хотя и беглые явятся, не 
отдавали, и взятых возвратили. А в которой фабрике есть 
чьи беглые люди, то их велите переписать.

Полное собрание законов Российской империи.
 Т. VI. № 4055.

47
1723 ГОД, 3 ДЕКАБРЯ. РЕГЛАМЕНТ 

МАНУФАКТУР-КОЛЛЕГИИ
(статьи печатаются выборочно)

В 1717–1718 гг. была сформирована Мануфактур-
коллегия, которая ведала предприятиями легкой про-
мышленности: полотняными, суконными и шелковыми 
мануфактурами. Регламент Мануфактур-коллегии поя-
вился только через несколько лет, что существенно повли-
яло на качество разработанных вопросов промышленной 
политики и делопроизводства самой коллегии. Регламент 
устанавливал принципы руководства над мануфактурами 
и фабриками, определял правила создания предприятий, 
отразил условия приема работных людей и обучения уче-
ников и представлял различные привилегии основателям 
мануфактур и фабрик.

* * *

Понеже Его Императорское Величество милостивейше 
соизволил, к произведению и умножению мануфактур и 
фабрик, особливо Мануфактур-коллегию учредить <…> 
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того ради Его Величество за потребно изволил разсудить, 
оной коллегии при Генеральном регламенте настоящее 
специальное установление и определение объявить в по-
следующих пунктах <…>

1. О дирекции во всей Российской империи
над мануфактурами и фабриками

Коллегиум-Мануфактур имеет верхнюю дирекцию над 
всеми мануфактурами и фабриками и прочими делами, 
которые касаются к оному правлению, какого б звания ни 
были, во всей Российской империи, и долженствует в вер-
ности и ревности так поступать, как в Генеральном регла-
менте ясно показано, и указами объявлено, и по сей ин-
струкции <…>

4. О особливой должности президента
Президент должен фабрики и мануфактуры, которые 

в близости суть, надзирать сам, как часто время допустит, 
а не меньше дважды или трижды в год; буде же время до 
того не допустит, посылать члена осмотреть, как на фа-
бриках и мануфактурах работа и прочее, или в чем какая 
остановка происходит, и ежели что противного усмотрит-
ся, или что упущено будет, как наискорее коллегию тщи-
тися исправить, и в надлежащий порядок привесть.

5. Чтоб другие коллегии в дела мануфактурные не 
вступали

Прилежно смотреть, чтоб касающиеся Мануфактур-
коллегии дела в другие коллегии и канцелярии, к кото-
рым оные не надлежат, ни принимали, и не вступали, 
дабы тем правлению Мануфактур-коллегии конфузии не 
чинили: ежели же тако случится, то нимало медля надле-
жит о том достойную протестацию чинить, когда ж не вос-
последствует, то немедленно у Сената о указе стараться.

6. О мануфактурах и фабриках
Понеже Его Императорское Величество прилежное 

старание имеет о распространении в империи Российской, 
к пользе общего блага и прожитку, дабы учредить разные 

мануфактуры и фабрики, какие в других государствах 
находятся, и всемилостивейше повелевает Мануфактур-
коллегии прилежное о том старание иметь, каким бы обра-
зом вновь такие и иные куриозные художества в империю 
Российскую вводить, а особливо такие, для которых мате-
риалы в Российской империи найтися могут, безубыточнее 
ввести и распространять возможно, и тех людей, которые 
мануфактуры и фабрики производить похотят, надлежа-
щими привилегиями снабдить.

7. О позволении каждому заводить
Его Императорское Величество соизволяет всем, како-

го б чина и достоинства кто ни был, во всех местах, где 
за благо обрящет, мануфактуры и фабрики заводить, и 
о том публиковать всенародно, и кто такие явятся, о тех 
коллегиях в начале смотреть о пожитках и достоинстве, и 
потом не токмо скорое решение учинить, но и всякие спо-
собы показать, коим образом с тою мануфактурою наи-
лучше ему поступать, и в доброе и неубыточное состояние 
привести.

9. О мануфактурах и фабриках содержащихся в 
компаниях

О мануфактурах же и фабриках, которые содержат-
ся компаниями, надлежит иметь прилежное смотрение, 
дабы не ослабевали, но в лучшее состояние произво-
ждены были; ежели же усмотрится, что оные ослабевать 
будут, то как наискорее коллегиею разсмотреть, от чего 
оное произошло: буде нерадением компанейщиков, и их 
принуждать к порядочному содержанию, как коллегия 
за благо разсудит; буде же усмотрится, которая мануфак-
тура или фабрика производится порядочным образом, и 
содержатели имеют к тому радение, и имеется впредь от 
нее надежда, а в силу за неимением достойной суммы 
произвести они не могут, таким коллегия имеет чинить 
капиталом вспоможение по разсуждению их действа с ве-
дома Сената.
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10. О искусных мастерах и обучении учеников
Над заводчиками фабрик и мануфактур смотреть на-

крепко, чтоб каждый при своих фабриках добрых и ис-
кусных мастеров имел, у которых бы русские обучались 
совершенно так, чтоб впредь могли сами за мастеров рабо-
тать, дабы сделанные вещи российским мануфактурам и 
фабрикам могли славу принести.

11. О вольной продаже сделанных и о покупке
потребных вещей без пошлин

Понеже сие дело с начала не без великого труда и убыт-
ку произведено бытии может, и когда которого содержате-
ля прямое усердие усмотрено будет, тогда Его Величество 
всемилостивейше награждать повелевает, чтоб вещи его, 
которые на той фабрике или мануфактуре делаться бу-
дут, продаваны, также и потребные материалы покупаны 
были несколько лет беспошлинно, как о том коллегия по 
силе дела и состояния оной за благо разсудит.

12. О приеме работных людей
Позволяется оных к их фабрикам и мануфактурам 

учеников и прочих работных людей принимать, как о том 
указы Его Величества повелевают, со уговором достойной 
платы, объявляя в коллегии; а буде кто из них не дожив 
урочных лет сбежит на другие фабрики или к кому иному, 
а тот ведаючи примет, и на таких, у кого будут жить, брать 
штраф за каждого человека по сту рублей на год, чтоб оное 
с одной фабрики на другие подзывать не дерзали; а ежели 
кто примет не ведая, то брать штрафу по указу, как о про-
чих беглецах, а беглецам чинить наказание.

15. О содержании мануфактур и фабрик,
сущих на коште Его Величества

Которые мануфактуры и фабрики заведены и впредь 
заведутся казною Его Величества, такие приводя в доброе 
состояние, отдавать партикулярным людям, и в том колле-
гии иметь прилежное старание.

16. О исполнении по данным привилегиям
Фундаторы мануфактур и фабрик имеют по данным их 

привилегиям или жалованным грамотам сим обнадежены 
быти, что у них и у наследников их оные мануфактуры и 
фабрики в данные им годы отняты не будут, и с того их 
капиталу никаких податей, ни десятой деньги, кроме на-
стоящих поборов, иных накладов не будет, и ниже что ма-
лое в их потребностях какое повреждение учинится, разве 
самая какая важная причина из них показана будет, или 
сами в состоянии оных содержать не будут.

22. О непринуждении с начала класть 
капитал великой

Хотя полезно есть всякие фабрики учреждать и распро-
странять, однакож Его Величества подданные на учреж-
дение фабрик вдруг капитала класть еще не обыкли, за 
незнанием с начала, какая после из того последовать мо-
жет прибыль. Того ради надлежит по возможности их при-
водить в такую охоту со всякими легкими манерами, не 
принуждая их многие капиталы с начала к тому употре-
блять, ибо хотя малыми зачинать будут, но со временем, 
видя сами пользу, могут прибавить, и свои фабрики рас-
пространять; к томуж, ежели с начала многими капитала-
ми понудить, то может быть случай такой, что по малому 
расходу деланных товаров, или других ради причин та за-
веденная фабрика остановлена, или и весьма пресечена 
быть имеет, от чего с великим останется убытком, для чего 
должна коллегия таких фабрикантов, смотря по числу рас-
хода, наставлять, с каким капиталом оное производить.

23. О публикации в других государствах мастерам,
и о заводе им мануфактур своим коштом

Дабы всяких художеств мастеровые люди ехали из дру-
гих государств в Российскую империю самохотно, и свои-
ми собственными иждивениями фабрики и мануфактуры 
по своему желанию производили, того ради Мануфактур-
коллегии послать манифесты к министрам Его Величе-
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ства, обретающимся при иностранных дворах, а им при-
стойным образом те манифесты художникам объявить, и в 
Россию на житье призывать, и кто пожелает, тем в приезде 
вспомогать, а какие таковым иностранным художникам 
вольности во употреблении мануфактур и фабрик дадут-
ся, о том следуют ниже сего:

1. Свободный в Россию приезд, и из России, когда по-
хотят, выезд с их имениями.

2. С заведенных ими мануфактуры и фабрики сделан-
ные вещи продавать беспошлинно на несколько лет, смо-
тря по состоянию заведенной фабрики.

3. Потребные материялы и инструменты, как в России 
покупать, и из-за моря вывозить без платежа пошлин же.

4. В первом случае квартирами готовыми снабдены 
быть имеют.

5. От всяких поборов, служеб, постоев свободны, и ни-
где инде в ведении будут, но токмо в оной Мануфактур-
коллегии, которая их охранять и защищать должна.

6. К начальному произведению оных мануфактур и фа-
брик учинено будет вспоможение от казны Его Император-
ского Величества денежною суммою, по состоянию каждой 
фабрики или мануфактуры с заплатою в уреченные леты.

7. Сверх же сего позволяется таким охотникам пре-
жде выезду писать в Мануфактур-коллегию, и объявлять, 
какие они желают завести фабрики и какое им потребно 
вспоможение и вольности, а коллегии получа то, немед-
ленно разсмотреть, и надлежащее обнадеживание и ответ 
чинить.

25. О даче иностранным мастерам русских учеников
Со всеми мастерами, которые употреблены будут в 

какую-нибудь фабрику и мануфактуру, договариваться, 
чтоб они российских учеников при себе имели и мастерству 
своему обучали, поставя за то цену награждения и время, 
во сколько лет выучать. Того ради Мануфактур-коллегия 
должна всякое попечение иметь о таких учениках, и как 
возможно часто экзаменовать о их науке, и видеть радение 
мастеров; а за компанейщиками смотреть, дабы от нужды 

или недовольства мастерам и ученикам или нерадением 
мастеров и леностью или негодностию учеников такого 
плода не отлучились.

26. О скором решении между служителями споров
Понеже между мастерами и учениками и прочими, в 

фабриках обретающимися работными людьми, часто слу-
чаются споры о самых малых делах, которые надлежат 
без продолжения времени решить, дабы за тем волокит не 
было. Того ради Мануфактур-коллегии позволяется, слу-
чающиеся такие споры как наискорее и словесно решить, 
а не письменно…

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. VII. № 4378.

48
1732 ГОД, 30 АВГУСТА. ИНСТРУКЦИЯ АКИНФИЯ 
ДЕМИДОВА ПРИКАЗЧИКУ СТРОИВШЕГОСЯ 

РЕВДИНСКОГО ЗАВОДА
(публикуется в сокращении)

Ревдинский доменный и молотовой завод был основан 
в 1730 г., а начал выпуск продукции в 1734 г. Завод стал 
очередным предприятием рода Демидовых, которым при-
надлежали Невьянские заводы. Публикуемая инструкция 
позволяет выяснить характер труда, категории работни-
ков, спектр выполняемых работ, социальное положение и 
режим на предприятии.

* * *

1. Иметь тебе нелестное смотрение при новостроящем-
ся нашем Ревдинском заводе над определенными при 
оном заводе служителями и над работными людьми, чтоб 
оные при строении помянутых заводов каждой должность 
свою исполняли благоисправно. А ежели которые явятца в 
чем неисправны и таковых противников, смотря по винам, 
наказывать без всякого к ним послабления.
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2. О приуготовлении надлежащих припасов к строе-
нию означенных заводов иметь тебе заблаговременное 
старание обще с плотинными мастерами Иевом Балаки-
ным и Тимофеем Лагуновым. И ежели которых потребных 
припасов при объявленных заводех не имеетца и таковые 
требовать от Невьянской нашей заводской конторы.

3. Имеющияся заводския всякия инструменты, чтоб со-
держаны были во всяком сохранении и ничтоб напрасно 
повреждено и потрачено не было. И того тебе за служите-
лями смотреть прилежно.

4. Пришлых людей и не имеющих пашпортов по силе 
указов отнюдь не принимать и не держать, а поселенных 
наших при оных заводех для заводских работ содержать, 
и чтоб они без ведома твоего никуда от завода не отлуча-
лись, и всегда б были в заводских работах, а праздные б не 
были. А ежели из наших крестьян случитца которому для 
необходимой нужды куда ехать и таковым давать тебе яр-
лыки со сроком за поруками и чтоб они на те сроки в домы 
свои возвращались, а без ярлыков и без порук отнюдь ни-
куда не отпущать.

5. У приходу и росходу денежной казны и правиянта 
быть попрежнему определенному от нас расходчику Агапу 
Кирилову, а месячные рапорты оному приходу и росходу 
сочинять тебе и присылать в Невьянскую нашу заводскую 
контору.

6. Тебе ж приложить всемерное старание о копке и пе-
ревоске на заводе железных руд, дабы ея заблаговремен-
но со удовольствием приготовлено было. Потому ж иметь 
смотрение над дровосеками, над кучекладами и на осып-
шыками и над протчим куренным поведением, чтоб все 
оное происходит подобающим порядком, дабы ни в чем от 
неусмотрения твоего остановки не было.

8. Також в вешния и в летния времена неусыпное же и 
неленостное имей смотрение, дабы от огней леса позжены 
не были и для лутчей в том предосторожности заводских 
обывателей без данных от вас ярлыков отнюдь никуда не 
отпущать и объявить всем во известие, дабы каждой завод-

ской обыватель во оном всемерное имели опасения и огней 
в лесах во объявленные времена класть отнюдь не дерза-
ли под штрафом наказания, как о том указы повелевают. 
А зажищиков, ловя, отсылать в Экатеринбурх.

9. Когда присланы к вам будут ис Шанчюровской и из 
других наших вотчин крестьяня для рубки дров и тебе б 
поставить их для одной рубки в такия леса, которые реже, 
чтоб против того во время отводу показать нам места бо-
лее. Однако ж о покупке лесов у вотчинников старание 
возимею, да и ты о продаже лесов у вотчинников наведы-
вайся как возможно, а я ныне для того посылаю Андрея 
Кузнеца и Антона Петрова. А что ими о оном зделано бу-
дет, о том и ты безизвестен от них не будешь.

10. Прозбою прошу, дабы имелся хорошей надсмотр 
над нашею всякой скотиною, також которая Божим по-
сещением и хворая будут, и с таковым присмотром своим 
всемерно ж не оставить.

12. Новокупленных от Хохлова наших крестьян к 
строению дворов всемерно принуждать и чтоб они дворы 
строили в линию и немалыя и ничем бы не разнились про-
тив прежде объявленной от вас препорции, в какову оным 
крестьянам велено строить. А построенныя избы и бани 
без крышки отнюдь бы ни у ково не были. А старозавод-
ских к строению на Ревде отнюдь не допущать без нашего 
определения.

13. К работе оных крестьян неволею не принуждать, а 
охотников не отсылать, а нужных всячески ссужать денга-
ми и хлебом, а по постройке за долги велеть им зарабаты-
вать и должныя деньги у них вычитать. А доколе они стро-
ятца и тогда у них за долги денег не вычитать, но выдавать 
неудержно, також как и не должным. А льготы оным кре-
стьянам дано от нас на три года. По тому ж чинить и над 
переведенными из вотчин нашими ж крестьянами.

14. Ежели из крестьян будут хворые и над таковыми 
показывать вам всякое милосердие, а нужных кормить из 
нашей суммы.

15. О покупке хлебных припасов я вам и не упоминаю 
того ради, что к приуготовлению оных принудит вас брю-
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хо. Також самому тебе не пить безмерно и других к тому не 
допущать и насилия никому не чинить, боясь суда Божия, 
дабы за всякую неправду не постиг гнев Божий. Акинфей 
Демидов.

Исторический архив. 
М., 1962. № 5.С. 149–151.

49
1736 ГОД, 7 ЯНВАРЯ. УКАЗ О ПРИКРЕПЛЕНИИ 

РАБОЧИХ К ФАБРИКАМ И ЗАВОДАМ И О 
ДАРОВАНИИ ФАБРИКАНТАМ ПРАВА ССЫЛАТЬ 
РАБОЧИХ В ДАЛЬНИЕ ГОРОДА И НА КАМЧАТКУ

(печатается с сокращением)
Указ от 7 января 1736 г. завершил процесс закрепоще-

ния работных людей на мануфактурах и фабриках. В ка-
честве временной меры такое решение принималось еще 
при Петре I. Регламент Мануфактур-коллегии 1723 г. за 
прием беглых работников с других мануфактур установил 
штраф в размере 100 рублей. 

Инициаторами указа стали фабриканты, подавшие 
в Сенат прошения, в которых ссылались на недостаток 
мастеров, подмастерьев и учеников. Просители особен-
но подчеркивали, что, принимая и обучая людей за свой 
счет, они впоследствии терпели убытки и штрафы, так как 
многие из пришедших оказались беглыми людьми. Указ 
1736 г. закреплял навечно профессиональных мастеровых 
и их семьи за мануфактурами и заводами. При этом указ 
не распространялся на вновь приходивших рабочих и на 
вновь организуемые предприятия. 

* * *

…А понеже Наш Правительствующий Сенат ныне Нам 
доносил, что оной, рассматривая поданныя от фабрикан-
тов прошений <…> к размножению и к спокойному тех их 
прежде заведенных фабрик содержанию и к побуждению 
вновь заводить паче денежной помощи за нужное изобре-

ли недостаток в мастерах, подмастерьях, учениках и ра-
ботных людях, принадлежащих до тех фабрик, что фабри-
канты, для невозможностей своих принимали в ученики 
солдатских детей, коих по указам Нашим повелено писать 
в службу, а другим ни кому держать под штрафом запре-
щено, также дворцовых и синодальных и архиерейских и 
монастырских и помещиковых людей и крестьян и прочих 
разночинцев, положенных и неположенных в подушный 
оклад, которые чрез многие годы на тех фабриках мастер-
ству обучались, а явились после беглыми, за которых в по-
жилых деньгах и в штрафах их волочат и убытчат. Напро-
тив же того, те люди, чьи беглецы есть, лишаются от них 
крестьянской работы и спустя платят подушныя деньги и 
рекрут <…> Того ради указали Мы для пользы государ-
ственной, и чтоб те фабрики от разобрания мастеровых и 
работных людей в упадок и в разорение не пришли, учи-
нить нижеследующее:

1. Всех, которые по ныне при фабриках обретаются, и 
обучились какому-нибудь мастерству, принадлежащему к 
тем фабрикам и мануфактурам, а не в простых работах об-
ретались, тем быть вечно при фабриках <…>

2. Впредь на тех мануфактурах и фабриках всяким ма-
стерством обучать и в мастера производить из детей выше-
писанных, отданных им вечно.

3. Которые по ныне на тех фабриках и мануфактурах 
были в черных работах, тех всех отдать чьи они были, а за 
то, что они по ныне на фабриках, пожилых денег не взы-
скивать <…>

4. Которые при нынешней на фабриках переписи по-
казали, что из каких чинов отцы и деды их, не знают, тем 
ныне быть по тому ж при фабриках <…>

5. Буде кто из тех вечно отданных ныне к фабрикам 
сбежит на прежнее жилище или в иные места, там нигде 
не принимать и не держать, а поймав, приводить и объ-
являть в городах воеводам, а им, учиняя наказание, от-
сылать на те ж фабрики, откуда бежали, на проторях тех 
фабрикантов <…> а буде кто из вышеписанных же опреде-
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ленных ныне на фабрики, явятся невоздержные и ни к ка-
кому учению не прилежные, о тех самих фабрикантам по 
довольном домашнем наказании, объявлять в Коммерц-
коллегию или в конторе, откуда по свидетельству фабри-
кантскому и мастеров за такое их непотребное житье ссы-
лать в ссылку в дальние города или на Камчатку в работу, 
чтоб другим был страх. А ежели в ссорах или драках, или 
пьяные где взяты будут, а в воровстве никаком не пока-
зались и к тяжному розыску не подлежат, тех, не держав 
ни одного дня, и не убытча, отсылать на фабрики, и оным 
фабрикантам самим чинить им наказание при других их 
братьи.

7. Впредь с сего определения беглых, как дворцовых и 
синодальных и архиерейских и монастырских, так и по-
мещиковых и никаких людей и крестьян без настоящих 
пашпортов в работники ни в какую работу отнюдь не при-
нимать и не держать; под теми штрафами, как указы о 
беглых повелевают и не надеясь на такое ж отпущение, 
какое ныне для возстановления и распространения их фа-
брик учинено и для того всем им подписаться, дабы после 
отговорок не имели.

9. Которые вышеписанных мануфактур фабриканты 
покупали на свои мануфактуры и фабрики людей и кре-
стьян без земель, и целыми деревнями, тем быть при них 
по крепостям, и впредь покупать им не запрещать, токмо 
без земель же и не целыми деревнями.

14. Которые ж на их фабриках их мастеровые люди 
явятся в разбоях и в воровствах, или в держании без паш-
портов, в том им, фабрикантам, ответствовать так, как и о 
помещиковых людях и крестьянах по указам определено; 
для того, что те мастеровые люди будут за ними крепост-
ные; а которые в таких делах явятся из наемных работных 
людей, тех отсылать, куда по указам надлежит, а к фабри-
кантам за них ничем не приставать.

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. IX. № 6858.

50
1761–1783 ГОДЫ. СОСТОЯНИЕ ФАБРИЧНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Приведенная статистика демонстрирует динамику 

промышленного производства в России.

* * *

Ценность изделий (в рублях) выработанных в
1761 г. 1765 г. 1783 г.

Суконные фабрики 548.958 733.995 1.178.282

Шелковые 459.155 580.766 461.282

Полотняные 641.506 901.870 777.067

Канатные 20.044 24.034 8.362

Шляпные 27.090 5.897 3.216

Красочные 12.570 14.012 16.222

Ситцевые 1.700 1.560 11.833

Писчебумажные 107.000 108.000 100.896

Стеклянные 15.838 28.560 25.745

Фарфоровые – – 4.835

Сахарные – – 10.024

Кожевенные 152.776 147.918 15.410

Прочие 135.354 305.388 337.090

Итого 2.122.000 2.853.000 2.941.264

Лодыженский К. История русского таможенного тарифа. 
СПб., 1886. С. 145.
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51
СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ВЕДОМОСТИ 

1778 ГОДА О ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Статистические сведения из ведомости 1778 г. (обра-
ботка автора) показывают год основания предприятий, 
социальный статус владельцев суконных, шелковых и по-
лотняных производств и характер труда на этих предпри-
ятиях. Приведенные данные свидетельствуют о начале 
складывания капиталистического уклада на предприяти-
ях легкой промышленности.

* * *

1. Всего в ведомости 1778 г. – 183 предприятия.
2. Год основания предприятий:

1710-е гг. – 8
1720-е гг. – 9

1730-е гг. – 17
1740-е гг. – 24
1750-е гг. – 48
1760-е гг. – 66
1770-е гг. – 4
Без даты – 5

3. Социальный статус владельцев предприятий:
Дворяне – 54
Купцы – 11

Социальное положение не указано – 118
4. Характер труда на предприятиях:

Приписные – 6
Крепостные – 25
Вольные – 40

Смешанные – 118 (крепостные + вольные; покупные + 
вольные; отданные по указы + вольные). 

Хрестоматия по истории СССР. XVIII век. 
М., 1963. С. 305-326.

52
1782 ГОДА, 28 ИЮНЯ. МАНИФЕСТ О

 РАСПРОСТРАНЕНИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА НЕДРА ЗЕМЛИ

Публикуемый Манифест 1782 г. стал последователь-
ным шагом правительства Екатерины II в деле стимули-
рования дворянского предпринимательства. Изданию Ма-
нифеста предшествовали отмена торгово-промышленных 
монополий 1762 г. и Манифест о свободе предпринима-
тельства 1775 г.

* * *

Объявляем всем вернолюбезным Нашим подданным. 
С первых дней царствования Нашего постановили Мы 
себе непреложным правилом, чтоб во всех промыслах и 
упражнениях, свойственных государству Нашему, и кои 
к пропитанию и обогащению верных Наших подданных 
служат, изъять из среди всякое принуждение, а на против 
того оживотворить и умножить оные свободою и разными 
ободрениями. Внимание Наше колико простиралося на 
рудокопные промыслы, свидетельствуют о том многие по 
сей части установления, от Нас изданные, из коих ни еди-
ное не обратилося инако, как сущее народное облегчение; 
но не могли Мы совершить намерения в доставлении в том 
полной свободы по состоянию тогдашнего управления в гу-
берниях и областях, главнейше изобилующих богатствами, 
в земле сокровенными. Ныне, когда с помощью Божиею 
достигли Мы желания Нашего, что и самые отдаленные 
страны империи Нашей учреждаются в образе управ-
ления, преподанном Нами для пользы, блага и тишины 
общей, и когда опыты открыли Нам многие познания, в 
истине правил, Нами исповедуемых, Нас утверждающие, 
восхотели Мы ознаменить прошествие 20-летнего Нашего 
царствования следующими выгодами, всемилостивейше 
пожалованными подданным Нашим в рудокопных их про-
мыслах.
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1. Право собственности каждого в имении его распро-
страняем и повелеваем разуметь не на одной поверхности 
земли, им благоприобретенной или по наследству пришед-
шей, но и в самих недрах той земли и в водах, ему принад-
лежащих, на все сокровенные минералы и произращения 
и на все делаемые из того металлы.

2. В следствие сего позволяем каждому в собственных 
его землях искать, копать, плавить, варить и чистить вся-
кие металлы, то есть золото, серебро, медь, олово, свинец, 
железо и минералы, как то: селитру, серу, купорос, квас-
цы, соль. Каменные уголья, турф и всякие для красок и 
для других надобностей полезные, також каменья, не ис-
ключая и драгоценных, и все то по собственному своему 
произволению обрабатывать или своими людьми, или же 
вольнонаемными.

3. Но понеже не всякому достаток и другие обстоя-
тельства дозволить могут самому пользоваться сим все-
милостивейшем пожалованным разрешением, для того 
Мы оное до такой распространяем, что каждый помещик 
или хозяин земли может отдать другому по добровольно-
му между собою условию право искать руд в дачах, ему 
принадлежащих, и для обработания оных основать завод; 
или же пригласить себе в товарищество других, заключая 
с ними договор на основании законов для общего произ-
водства сего полезного дела.

4. Дозволяется помещику или хозяину земли, в кото-
рой каковые либо полезные руды находятся, ставить оные 
с приисков своих на казенные Наши заводы по доброволь-
ному условию о цене с казенными палатами.

5. Как казна, в землях ей принадлежащих, имеет те же 
права собственности, то и долженствует казенные палаты 
распоряжать, каким образом выгоднее получать руды, для 
казны потребные, наблюдая тут пользу Нашу и облегче-
ние народное; и чего сами по имеющимся у них законам 
и наставлениям определить не могут, представлять, куда 
следует.

6. Каждый помещик или хозяин земли, получаемые им 
в собственных его дачах или выработанные на собствен-

ных же дачах другого, по добровольному с ним условию 
золото и серебро может по собственной своей доброй воле 
приносить в казну Нашу для продажи ей по надлежащей 
цене, или же продать оное другому, или иное употребле-
ние сделать, чего ради тут запрещаются всякие принужде-
ния и притеснения.

7. Что принадлежит до вывоза сих металлов за грани-
цы, в том поступать по изданным на сие узаконениям.

8. Каждый помещик, или хозяин, или содержатель за-
вода на котором золото и серебро делаются, обязан в казну 
Нашу платить ежегодно десятую долю из сих выплавляе-
мых им металлов; а более сего с них за золото и за серебро 
не собирать и им не платить.

9. В рассуждении положенных податей на медные и 
железные заводы поступать по точной силе изданных о 
том установлений.

10. Всемилостивейше разрешаем свободный выпуск за 
границу селитры, не требуя ни от кого на то особенного 
дозволения, а платить только при вывозе оной пошлину в 
таможнях по шестидесяти копеек с каждого пуда; более же 
сего не собирать и не платить.

11. С солью, вывариваемою и получаемою на заводах 
частных людей в тех местах, где соль казенная единствен-
но в продаже установлена, повелеваем поступать по уста-
ву о соли, в 17 день июня 1781 года изданному.

12. В продаже внутренней и в выпуске за границу вся-
ких камней с платежем по тарифам, буде на которые из 
них положена пошлина, всемилостивейше оставляем пол-
ную свободу, не исключая из того и самых драгоценных.

13. Запрещается инако основать заводы, как или на 
собственной земле, или же по добровольному условию с 
другим на принадлежащей сему последнему; следователь-
но, никто не должен требовать для того более земли, неже-
ли он имеет или же ему по договору отведено.

14. Запрещается требовать отвода казенных лесов, а 
каждый долженствует довольствоваться своими собствен-
ными или по договору ему отведенными, поступая в упо-
треблении их по установлениям или же покупая оные на 
том же основании и у других, кто право к тому имеет.
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15. Подтверждаем и при сем случае непременные Наши 
правила, чтоб все сии промыслы, верным Нашим поддан-
ным дозволяемые, были совершенно вольные и непринуж-
денные и чтоб ни единый из оных ни к кому в монополию 
присвоен не был; чего со стороны мест и начальств от Нас 
учрежденных, наблюдать с крайним прилежанием, под 
опасением гнева Нашего за небрежение и попущение.

16. Подтверждаем запрещение, чтоб казенные палаты 
и прочие места и начальства в управление и распоряже-
ние заводов и промыслов частных людей не вступалися.

17. Все противные вышеозначенным статьям прежние 
установления сим отменяются.

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. XXI. № 15.447.

§ 3. ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ 
ТОРГОВЛЯ

Во внутренней торговле России отчетливо прослежи-
вается увеличение торгового обмена, что было связано с 
ростом промышленности и вовлечением в общероссийские 
торговые связи новых регионов страны. Сельскохозяй-
ственная продукция, изделия крестьянских промыслов и 
обрабатывающей промышленности все больше ориентиру-
ются на рынок. Поэтому значительно расширяется сеть яр-
марок и торгов. Наиболее крупными пунктами ярмароч-
ной торговли были Москва, Макарьевская ярмарка близ 
Нижнего Новгорода, Свенская под Брянском, Ирбитская 
в Западной Сибири, Ростовская в Ярославской губернии 
и другие. К концу XVIII в. в стране насчитывалось около 
1500 ярмарок и торгов. Новым явлением стало появление 
постоянной магазинной торговли в крупных городах стра-
ны: Москве, Петербурге, Ярославле и других. На развитие 
торгового обмена позитивное влияние оказала отмена вну-
тренних таможенных пошлин в 1754 г.

Получение выхода к Балтийскому и Черному морям 
способствовало расширению внешнеторговых связей Рос-

сии. После окончания Северной войны со Швецией мор-
ская торговля со странами Западной Европы осущест-
влялось через порты Балтийского моря: Петербург, Ригу, 
Ревель и Выборг. Несмотря на снижение грузопотоков, со-
хранял свое значение порт Архангельска. В конце XVIII в. 
возросли товарные потоки черноморских портов: Севасто-
поля и Херсона. Сохранял свое значение в качестве торго-
вых ворот со странами Востока морской порт Астрахани.

В целях защиты от конкуренции со стороны иностран-
ного купечества правительства старались оказывать по-
кровительство отечественным купцам и промышленникам 
посредством таможенной политики. В первой четверти 
XVIII в. в ней усилились черты протекционизма и меркан-
тилизма. Размер пошлины с иностранных товаров уста-
навливался в зависимости от способности отечественной 
промышленности удовлетворить потребности внутреннего 
рынка. Вывоз отечественных товаров (экспорт) превышал 
ввоз (импорт) на протяжении всего XVIII в.

В первой четверти XVIII в. Россия экспортировала в 
европейские страны продукцию своей промышленности: 
железо и полотно. Вместе с этим, как и в XVII в., в XVIII в. 
Россия оставалась крупнейшим поставщиком сырья на ев-
ропейские рынки (лен, пенька, пакля, смола, юфть, лес). 
За границей Россия закупала изделия мануфактурной 
промышленности, колониальные товары и предметы ро-
скоши.

В XVIII в. торговлей занимались все категории населе-
ния, однако главенствующая роль принадлежала дворян-
ству и формирующемуся купеческому сословию. Торговую 
верхушку составляло гильдейское купечество, разделен-
ное на три группы на основе объема капитала. Несмо-
тря на неоднократные требования, купцам не удалось 
добиться уровня социально-экономических привилегий 
дворянства. В последней четверти XVIII в. наблюдается 
численный рост купечества, в том числе за счет выходцев 
из других сословий, что свидетельствовало об устойчивой 
тенденции развития капиталистического уклада в торгов-
ле и промышленности России.
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53
1723 ГОД, 6 НОЯБРЯ. УКАЗ О ПРИНЦИПАХ 
ПОШЛИННОГО ОБЛОЖЕНИЯ ВВОЗИМЫХ 

В РОССИЮ ТОВАРОВ, КОТОРЫЕ 
ВЫРАБАТЫВАЮТСЯ

НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МАНУФАКТУРАХ
Указ устанавливал основные принципы таможенного 

обложения иностранных товаров в зависимости от количе-
ства аналогичных товаров, производимых в России.

* * *

Которые фабрики и мануфактуры у нас уже заведены, 
или вновь заведутся, и о том свидетельство из той Колле-
гии получат, то надлежит на привозныя такие вещи накла-
дывать пошлину на все, кроме сукон следующим образом: 
которая в четверть умножится против вывозу, то наложить 
четверть пошлины сверх обыкновенной; а которая в треть, 
треть наложить; а которая вполы, половину наложить; а 
которая против вывозу умножится, то три трети капитала 
пошлин наложить.

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. VII. № 4346.

54
1724 ГОД. ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ

Таможенный тариф 1724 г. стал наиболее ярким пока-
зателем меркантилистской торгово-промышленной поли-
тики Петра I. В интересах стимулирования отечественной 
промышленности тариф устанавливал высокие ставки 
на те ввозимые западноевропейские товары, которые уже 
производились отечественными мануфактуристами.

* * *

1723 года, ноября 11 дня. Коммерц и Мануфактур-
коллегии имели конференцию по силе Его Императорско-
го Величества именного указу сего ноября, 6 дня о нало-

жении пошлины на вывозимые товары, которые делаются 
на российских мануфактурах, и при том присутствовали:

Коммерц-коллегии: президент Иван Бутурлин;
Советники: Бакон, Гордон; асессор Соловьев; обер-

комиссар Вилирс;
Мануфактур-коллегии: президент Новосильцов; совет-

ник Кассис.
И согласно положили следующее, и в протоколах обеих 

коллегий записать приказали:
На бахрому золотую и серебряную по силе Его Импе-

раторского Величества именного указа 1718 года, а на ми-
шурную, хотя оной фабрики в России нет, однако дабы не 
вывозили под видом тех золотых и серебряных бахром; а 
на шелковую для того, что она делается в России, поло-
жить 25 процентов. 

На бархаты италианские и голландские и всяких рук, 
положить 25 процентов для того, что делается в России. 

На всякую бумагу 12 ½ процента для того, что она де-
лается в России, но только еще в совершенство не приходи-
ла, к тому же и материалами недовольна. 

На байки по оценке по 12 ½ процента для того, хотя за 
такою пошлиной из-за моря и вывозить будут, однакож де-
шевою ценою в России из лавок продавать не могут и сим 
образом русским товаром продажа будет способнее. 

На бумазеи или тики разных рук, три доли для того, 
что в России делается довольно и уже отпускается за море. 

На бахромы флоретовые и шерстяные и гарусные по 
12 ½ процента для того, хотя такие и не делаются, однако 
же делаются шелковые, которыми может замениться. 

На бутылки всякие с оценки по 12 ½ процента для 
того, что внутри государства во многих местах делается, 
а в Санкт-Петербургском порте их мало и этою пошлиною 
внутрь государства не повезут. 

На воск и на свечи восковые 37 ½ процента с оценки 
для того, что оного в России имеется довольное число. 

На золото и серебро золоченое и пряденое по силе указа 
1718 года, 25 процентов. 

На золоченые и серебряные материи, хотя оных в 
России не делается, однако же по силе именного указа 
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1718 года 37 ½ процента, такожды и на шелковые поло-
жить, тоже для того, что оные делаются в России. 

На иглы 37 ½ процента для того, что в России делают-
ся. 

Крахмалу синему быть в прежней силе, а на белый по-
ложить 37 ½ процента для того, что в России имеются за-
воды и в домех партикулярных делаются.

На коломянки всяких рук положить 37 ½ процента для 
того, что в России делаются. 

На колпаки бархатные положить 2 процента для того, 
что бархаты делаются в России и дабы в продаже оных не 
было препоны. 

На шелковые тканые с золотом 37 ½ процента по силе 
именного указа о запрещении золота и серебра, прочие ж 
остаются в прежней пошлине по тарифу. 

Кноп или канипас 37 ½ процента для того, что в России 
довольно. 

Кожам золотым и серебряным быть в той же силе для 
того, что в России не делаются. 

Ирхе быть в той же силе для того, что в России не де-
лается ж. 

Кожам козлиным сухим быть в той же силе для того, 
что и своим вывоз запрещен. Кожам телятинным сухим 
быть в той же силе для того, что здесь в дело годятся. 

На замши всякие положить 12 ½ процента для того, что 
оные делаются в России. 

На карты положить с оценки 25 процентов для того, что 
оные делаются в России. 

На все ленты положить 37 ½ процента для того, что 
оных в России довольное число. 

Мылу испанскому, италиянскому быть в той же силе 
для того, что в России не делается. 

На парчи шелковые положить 25 процентов для того, 
хотя и не делается, однако же впредь могут, дабы шелко-
вым парчам русским в продаже препятия не было. 

На парчи шерстяные с шелком, хотя оных ныне не де-
лается, однако же чтоб шелковой фабрике помешательства 
не было, положить 12 ½ процента, а которые делаются из 

одного шелку 37 ½ процента, для того шелковые делаются 
в России. 

На позументы золотые и серебряные, и галуны, и 
кружева такие шелковые с золотом и серебром, по силе 
именного указа 1718 года; а на шелковые, или беретные, 
бархатные, гарусные и шерстяные для того, что оные дела-
ются в России, положить 37 ½ процента. 

На полотна голландские, варендарские, и билефеж-
ские, и шленские прочие иностранные положить 25 про-
центов для того, что оные делаются в России хотя и не с до-
вольством, однако же впредь надежно могут умножиться. 

На парусные положить 37 ½ для того, что оные делают-
ся в России с довольством, которые иные за море посыла-
ются немало. 

Полотнам вощеным, лощеным, печатным и крашеным 
быть в той силе для того, что в России таких не делается. 

На скатерти и салфетки камчатные положить 37 ½ 
процента для того, что такие здесь делаются. 

На патоку белую и черную сахарную положить с оцен-
ки 37 ½ процента для того, что оной имеется довольно на 
сахарной фабрике. 

На парчи шерстяные, всякие подкладочные, хотя оные 
и не все в России делаются, однако же чтоб тем, которые 
здесь делаются, препятствия не было, положить 12 ½ про-
цента с оценки. 

На пуговицы золотые, серебряные, золоченые, обшив-
ные положить 20 процентов для того, что в России не ток-
мо на фабриках, но и в партикулярных домах делают. 

На пуговицы шелковые, и гарусные, и шерстяные, и во-
лосяные, и медные всяких рук с оценки 5 процентов для 
того, что оных здесь фабрики не имеется. 

На пуговицы роговые положить 37 ½ процента для 
того, что оные делаются в России. 

На пояса шелковые, на шляпы положить 37 ½ процен-
та для того, хотя оные и не делаются, однакоже могут де-
лать на шелковых фабриках. 

Портупеям кожаным быть в той силе для того, что в 
России фабрики нет, а делают партикулярно. 
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На посуду глиняную, муравленую и ценинную дело-
скую и простую по 5 процентов. 

На паргамин положить 12 ½ процента. 
Рукавицам всем быть в той же силе для того, что в Рос-

сии фабрики нет.
Рюмкам и стаканам и всякой питейной, хрустальной 

посуде быть в той же силе, хотя здесь и делается, однакоже 
не с довольством. 

Рогам быть в той силе для того, что фабрики нет. 
Сукнам всяким быть в прежней силе. 
На стамеды всякие положить 15 ½ процента для того, 

что делается в России. На сукна, яренки и саржи то ж, как 
и на стамеды. 

Сахару сырцу быть в той же силе. На сахар головной и 
леденец всяких рук деланных 37 ½ процента для того, что 
оной делается в России. 

Саже быть в той же силе. 
Стеклам оконничным то же, хотя в России делаются, 

однако не с довольством. 
На тафты италианские, французские, голландские, 

швейцарские и прочих рук 37 ½ процента для того, что в 
России делаются. 

На трипы шелковые и гарусные всяких рук положить 
12 ½ процента для того, что в России делаются не с доволь-
ством. 

На флеры шелковые и крепы, и прочие всяких рук 3 
процента для того, что оных здесь не делается и фабрикам 
оттого помешательства не будет. 

На тюли всякие 12 ½ для того, что оные и делаются, 
однако еще не с довольством. 

На штофные, полушелковые, с гарусом, с бумагой, с 
шерстью всяких рук, хотя здесь и не делаются, однако же, 
чтоб не было помешательства фабрикам, положить 12 ½ 
процента. 

На шляпы всяких рук 12 ½ процента для того, что хотя 
фабрики нет, однакож делают с довольством в партику-
лярных домех. Фланелям быть в той силе, понеже здесь 
не делаются.

Отвозные:
На кожи, лосиные, и оленьи, и сайгачьи неделанные 

37 ½ для того, что потребны на российские фабрики, а на 
деланные 5 процентов. На кожи воловые и коневые, на ло-
синое дело 2 процента. Кожам коневым сухим быть в той 
же силе. Кожам сухим бухарам быть в прежней силе. Ко-
жам дубленым говяжьим в той же силе. Кожам соленым го-
вяжьим то же. Кожи козлиные неделанные 37 ½ для того, 
что оные потребны на фабрики и на мундир, а на делан-
ные 3 процента. Кожи телячьи сухие 5 процентов. С кожи 
ирхи 3 процента. Кожам козлиным и бараньим замшаным 
быть в прежней силе. Кордевану и козлиным кожам то ж. 
С кож бараньих без шерсти неделанных 5 процентов, а с 
деланных 2 процента. На пряжу всякую 37 ½ для того, что 
оная употребляется в мануфактуры.

Лодыженский К. История русского таможенного тарифа. 
СПб., 1886. Приложения. С. 3–7.

55
ИЗ ЗАПИСКИ И. Г. ФОККЕРОДТА «РОССИЯ ПРИ 

ПЕТРЕ ВЕЛИКОМ»
И. Г. Фоккеродт в 1734 г. был секретарем Прусского по-

сольства в России. Публикуемый отрывок из его записок 
отражает торгово-промышленную политику Петра I. 

* * *

Какие новые и полезные учреждения заведены Пе-
тром I для торговли в России?

38. Архангельск – место, где англичане завели первую 
морскую торговлю с Россией в царствование королевы Ели-
саветы. В начале настоящего столетия тамошняя торговля 
находилась в очень цветущем состоянии, так как это была 
единственная пристань, где русские купцы могли запа-
саться иностранными товарами, куда стекались все торго-
выя богатства из всей России и Сибири, чему немало спо-
собствовала Двина, большая и повсюду судоходная река, 
протекающая больше 1000 верст пространства и имеющая 
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сообщение почти со всеми частями Северной России. Хоть 
тоже и эта торговля по временам терпела кой-какия стес-
нения ради императорской выгоды от запрещения вывоза 
пшеницы, покупки некоторых товаров: юфты, дегтя, во-
рвани и проч., и других таких же вредных торговых льгот 
в одних руках (монополии), однако ж тамошний сбыт был 
так велик, что происходившие от тех стеснений убытки не-
особенно бросались в глаза. Но учреждение торговли в Пе-
тербурге привело в такой упадок архангельскую, что ныне 
привозятся в Архангельск мало русских товаров, кроме 
дерева в деле, да еще дегтя, ворвани и проч., которые до-
бываются на берегах Белого моря и Двины и по их тяжести 
не перевозятся в Петербург; но еще меньше приходит туда 
иностранных товаров.

39. Петербург обязан теперешним цветущим положе-
нием своей торговли одному только пристрастию Петра I 
и его горячему желанию сделать этот город великим и 
цветущим во всех отношениях. Правда, что его положение 
самое удобнейшее для торговли изо всех пристаней в Рос-
сии, потому что, посредством текущих туда рек, он имеет 
сообщение хотя и не со всеми, зато с самыми богатыми и 
плодородными областями Русскаго царства; ненависть же 
к нему русских так велика, что они никогда не завели бы 
там значительной торговли, если бы только это было в их 
руках, а навсегда бы оставили главную торговлю в Архан-
гельске. Несколько лет к ряду Петр I понапрасну старался 
лаской приучить своих купцов к Петербургу. Все выгоды, 
каких наобещал он им в пошлинах и других вещах, не 
были сильны довести их до того, чтобы они отдали предпо-
чтение этому новому торговому месту пред старым; по тому 
он и видел одно только для себя средство к достижению 
цели – взяться за дело покруче и так затруднить для своих 
торговых людей дорогу в Архангельск, что они необходимо 
должны будут проторить ее в Петербург.

40. Лишь только увидел он себя обезпеченным во вла-
дении Петербургом, благодаря Ништатскому миру, как 
и объявил сенаторам свое непременное намерение отно-
сительно перемены в торговле, приказав, чтобы они по-

старались привести оное в исполнение как можно скорее. 
Купцы, немало сбитые с толку такими новыми порядками, 
подали ему подробныя представления против того; все его 
сенаторы и министры подкрепляли их, сколько силы ста-
ло: старый великий адмирал Апраксин даже сказал Петру 
в глаза, что такими переменами он разорит все купече-
ство и возмет себе на шею вечныя, никогда не осушаемыя, 
слезы, но он остался непреклонным в своем намерении, в 
1722 году запретил впредь не возить в Архангельск ника-
ких других товаров, кроме произведений Архангельской 
губернии и берегов Двины. Это имело такое действие, что 
в 1723 году в Петербург навезено было русских товаров ве-
ликое множество; купцы тоже не могли удержаться, чтобы 
не следовать за товарными обозами; на другой год стро-
гость этого запрещения несколько смягчена и дозволено 
более свободы в перевозке в Архангельск, но в обнародо-
ванном при этом тарифе пошлина положена 25 процента-
ми, на сто выше против Петербурга на все привозимые в 
Архангельск и отпускаемые оттуда товары, исключая дег-
тя, ворвани, мачт и других деревянных изделий. Это, само 
собою, было достаточно для отвода торговли в желанный 
для Петра канал.

41. Сначала казалось, будто бы предсказание русских 
сбудется и торговля получит страшный удар от такой пере-
мены. Неудобство перевозки из русских областей в Петер-
бург, особливо когда эта дорога была еще не объезжена и 
оказывался недостаток в требуемом числе судов, до того 
возвысило цену привозимых товаров, что русский находил 
плохую для себя выгоду в базарной цене, тем более что 
иностранец старался еще выгадать пошлинныя деньги, 
какие заплатил в Зунде, на цене своих и русских товаров. 
Многие русские купцы, особливо каргопольские и выборг-
ские, ежегодно покупавшие в другое время в Архангельске 
большие склады иноземных товаров на годичный срок и 
обыкновенно точно поддерживавшие доверие к себе, поль-
зовались случаем и предлогом не посещать ярмарки и тем 
приводить своих заимодавцев в необходимость гоняться за 
ними по диким и пустынным местам и искать удовлетво-
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рения путем суда: это разорило разные значительные тор-
говые дома в Голландии и Англии.

42. Но после того, как убыток был забыт и лучше устро-
ились удобства перевозки в Петербург как водой, так и су-
хим путем, вскоре оказалось, что эта перемена вообще не 
причиняет ни малейшего вреда торговле и что местность 
Петербурга еще гораздо удобнее для торговли русским и 
иностранцам.

43. Наконец, русские лучше ознакомились с дорогами в 
Петербург и, соразмерив свои перевозные суда с глубиною 
протекающих туда рек, нашли, что могут привозить свои 
товары в Петербург с такою же безопасностью и с такими 
же издержками да еще в гораздо кратчайшее время, чем в 
Архангельск, а близость их жилищ подала им случай при-
нять меры вернее и лучше как для отправки товаров, так 
и относительно цен их.

44. Иностранцы выиграли тут сначала тем, что им не 
для чего было держать два дома: один в Москве, для за-
ключения торговых сделок, а другой в Архангельске, для 
приема и отпуска товаров, как принуждены бывали делать 
при старом порядке: они оставались в Москве и там могли 
заключать сделки, отправлять и принимать товар. Потом, 
корабли их могли раньше и два раза в год приходить в Пе-
тербург и выходить оттуда, меж тем как в Архангельске, 
где река не очищается ото льда до конца мая, а вначале 
октября уже замерзает опять, им нельзя было сделать в 
год больше одной поездки (рейса). Но самую большую вы-
году иностранное купечество находило в том, что в Петер-
бурге, лежавшем посреди других торговых мест или хоть 
по соседству с ними, оно имело возможность переводить 
на них в необходимом случае свои деньги или получать их 
также и товаром. Напротив, чрезвычайная отдаленность 
Архангельской пристани от всех торговых европейских го-
родов делает подобный оборот невозможным, так что кому 
нужны деньги, тому ничего больше не остается, как под-
чиниться вексельному курсу, который соображается там 
вовсе не с свойством торговли или товара, а с изобилием 
или недостатком денег в запасе и часто в один год, даже в 
немногие месяцы, разнится на 15 и даже до 20 процентов.

45. Всеми этими выгодами теперь вознаграждаются за-
труднения, оказавшиеся для петербургской торговли по 
случаю зундской пошлины и дороговизны в этом городе: от 
того-то и вышло, что хотя по кончине Петра I морския по-
шлины в Архангельске уравнены были с петербургскими, 
но торговля все же осталась в Петербурге и не обратилась 
опять на свой прежний путь.

46. Хоть и слыхали, однако ж, что Петр I сам не один 
раз жаловался, что из правительственных дел нет ничего 
для него труднее торговаго дела и что никогда не мог со-
ставить себе яснаго понятия об общей связи торговли, но 
верно, что у него были очень здравыя мысли о полезном и 
вредном для торговой промышленности в его царстве и что 
если он ошибался в их применении на деле, это надобно 
приписать не другой какой причине, а только его жела-
нию настоящей выгоды – страсти, общей у него со многими 
великими государями.

47. Вообще при своих учреждениях для торговли он 
имел в виду следующие предметы: 1) как бы ему умень-
шить количество иноземных товаров, привозимых в Рос-
сию и зато увеличить вывоз своих туземных; 2) предупре-
дить тайную кражу в пошлинных сборах и привести их в 
лучший и правильнейший порядок; 3) вырвать морскую 
торговлю из рук овладевших ею иностранцев и поощрить 
своих русских к перевозке их товаров на собственных кора-
блях в чужие краи.

48. Для достижения первой цели он выбрал самый про-
стой путь – развитие горнаго дела и заведение фабрик 
в царстве, какия обыкновенно заводятся в чужих краях. 
Еще в свое первое путешествие в Голландию он нанял ве-
ликое множество художников и ремесленников по разным 
родам ремесел: булавочников, проволочников, бумажных 
мастеров, ружейников, суконщиков и прочих; сверх того 
сделал большия поощрения тем из них, которые сами со-
бою захотят итти в Россию и заводить там фабрики. Хотя 
начавшаяся потом Шведская война не дозволила ему пре-
следовать эту цель с надлежащею строгостью, однако ж 
он так мало упускал ее из виду, что не только постоянно 
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старался привлечь множество людей этого рода, но и от-
правил многих из своих подданных в Англию и Голлан-
дию обучаться фабричному производству, какое там в упо-
треблении. В особенности он старался привести в лучшее 
положение полотняныя и шерстяныя фабрики в России, 
и, заметив, что шерсть там очень груба, что за овцами не 
было надлежащего ухода, он выписал овец и овчаров из 
Саксонии и Силезии. В свое путешествие во Франции он 
совсем уже решился завести в России фабрики богатых 
шелковых тканей, как в Лионе, Орлеане и Туре, и пору-
чил это трем богатейшим и сильнейшим господам в своем 
крае: великому адмиралу Апраксину, барону Шафирову и 
графу Толстому, дал им для того очень выгодныя льготы, 
между прочим такую, что им позволялось ввозить в Рос-
сию безпошлинно богатые шелковые товары, впрочем, не-
сколько лет только, пока еще их фабрика не будет в пол-
ном ходу. Господа продали эту льготу частным купцам за 
20 000 рублей.

49. Несмотря на все эти выгоды, они находили, однако 
ж, такую плохую прибыль для себя от этой фабрики, что, 
потерявши на нее порядочный капитал, через несколько 
лет бросили ее совсем <…>

50. Со всем тем Петр I еще при жизни довел разныя 
фабрики до того, что оне в изобилии доставляли, сколь-
ко было нужно для России, таких товаров, как, например, 
иглы, оружие, разныя льняные ткани, и в особенности па-
русину, которою могли не только снабжать флот, но и ссу-
жать других народов.

51. Наконец, в его царствование разработаны были и 
рудники в Сибири, особливо старанием одного простаго 
кузнеца Демидова (нажившего при этом такой капитал, 
что у сына его теперь больше 100 тысяч рублей доходу), 
и вместо того, чтобы получать железо и медь из Швеции, 
как бывало в старые годы, Россия может отправлять и то и 
другое, особливо железо, в чужие края.

Чтения в Обществе истории и Древностей Российских. 
М., 1874. Т. II. Отд. 4. С. 70–75.

56
1726 ГОД. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ

Приведенные материалы позволяют выяснить состав 
экспортных и импортных товаров, проследить связь между 
развитием отечественной промышленности в годы петров-
ских преобразований и вывозом изделий русских ману-
фактур, а также оценить внешнеторговый баланс страны 
в целом.

* * *
Вывоз товаров

Наименование 
товара

из 
Петербурга

из 
Архангельска

из Риги

Пенька 494 364 пуда – 712 570 пудов
Лен 58 616 пудов 808 пудов 240 000 пудов
Сало 25 094 пуда 24 051 пуд 970 пудов
Железо 55 149 пудов – –
Юфть 169 137 пу-

дов
2872 пуда –

Льняные ткани 9600 307 
аршин

718 986 аршин –

Персидский 
шелк

2192 пуда – –

Парусина 7747 кусков – –
Хлеб – – 22 400 

четвертей

Итого на сумму: 2403 423 руб. 285 387 руб. 1550 000 руб.

Ввоз товаров
Наименование 

товара
через 

Петербург
через 

Архангельск
через Ригу

Напитки 137 175 руб. 4028 руб.
Сахар 11 289 пудов 50 пудов
Кофе 474 пуда 20 пудов
Шелк 3,5 пуда –
Красильных ве-
ществ

268 280 руб. 7381 руб.

Шелковые товары 15 372 руб. 92 руб.
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Наименование 
товара

через 
Петербург

через 
Архангельск

через Ригу

Шерстяные това-
ры

662 492 руб. 464 руб.

Бумажные товары 28 632 руб. –
Льняные товары 691 руб. 244 руб.

Итого на сумму: 1549 697 руб. 35 846 руб. 540 000 руб.

Семенов А. Изучение исторических сведений о российской 
внешней торговле и промышленности. 

СПб., 1859. Ч. 3. С. 23–25. 

57
1731 ГОД, 16 ИЮНЯ. УКАЗ О СВОБОДНОЙ 

ТОРГОВЛЕ ВСЯКОГО ЗВАНИЯ ИНОЗЕМЦАМ В 
РОССИИ С УПЛАТОЮ ПОЛОЖЕННОЙ С ТОВАРОВ 

ПОШЛИНЫ
(печатается в сокращении)

В годы правления императрицы Анны Иоанновны в 
торговой политике произошли изменения. Указ от 16 июня 
1731 г. ставил в одинаковые условия отечественных и ино-
странных купцов, что создавало преимущества для послед-
них. Помимо этого Таможенный тариф 1731 г. значительно 
снизил пошлины на ввозные товары. 

* * *

Указали Мы, по доношению Нашего Правительствую-
щего Сената и Нашей Комиссии о коммерции, по силе ста-
рого торгового 717 года уставу, иноземцам, как от портов так 
и от границ с товарами везде позволить, а каким образом, 
о том объявлено в следующих пунктах, которые напечатав, 
публиковать и по оным исполнять непременно и сообщить 
к таможенным уставам. Дан в Москве июня дня 1731 года.

1. Всем и всякого звания иноземцам как от портов, так 
и от порубежных городов, где свободной приезжим людям 
торг назначен и пограничные таможни определены, запла-
тя тамо настоящую по тарифу пошлину, ежели пожелают 

те свои товары везти в Москву и в другие города, тем дает-
ся воля прямо ездить в Москву и в другие города, заплатя 
за такой вольной впуск в портах и на границе при отпуске 
товаров толикое число проезжей пошлины, поскольку с рос-
сийских подданных в городах при продаже берется <…> а 
когда такие товары при привозе и по объявлению и досмо-
тре таможенном в городах продадут, то уже ни какой по-
шлины с них взято не будет, но одна аксиденция за досмотр 
на содержание таможен.

2. Те товары вольно продавать оптом, кипами, ящика-
ми, или большими стаями, а врознь половинками, шту-
ками, весовое фунтами и пудами продавать по прежнему 
запрещается под штрафом <…> понеже такого розничною 
продажею пользуются граждане.

3. Им же иноземцам дается воля изпродав свои това-
ры, с таможенным объявлением, и с запискою купить в тех 
Российских городах у купецких людей российские товары 
стаями, а не врознь же, и отпускать к портам, также и за 
границы чрез те города, которые к свободному проезду на-
значены.

4. При отпуске таких товаров в городах должны запла-
тить внутреннюю пошлину, какую российские подданные 
платят <…>

5. При сем изволении всем иноземцам запрещается рос-
сийские товары, кроме купцов, у разночинцов и у крестьян, 
кои не имеют позволения в торгах, явным и тайным образом 
не скупать и не подряжать и денег и товаров наперед под 
образом долгу не давать, и под именем россиян к портам и 
границам не отпускать, и оттуда своих для кражи пошлин 
не привозить, также перепродаж (то есть свой товар испро-
дав и другаго накупя, здесь же продавать станет) отнюдь 
того чинить не дерзать под потерянием всех таких товаров 
и денег по особому о том уставу.

6. Впрочем, что в порядочном торгу касается до осмо-
тров, и с которых отправления и дачи пашпортов, в том во 
всем поступать по уставам таможенным, никого как ино-
земца так и русского неразличая.

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. VIII. № 5806.
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58
1753 ГОД, 20 ДЕКАБРЯ. УКАЗ ОБ ОТМЕНЕ 
ВНУТРЕННИХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН И 

МЕЛОЧНЫХ СБОРОВ
(печатается в сокращении)

К середине XVIII в. в России существовало около двух 
десятков различных внутренних таможенных пошлин. 
Бурное развитие ремесел, мануфактур, внутренней и 
внешней торговли требовало от правительства активной 
экономической политики в части обеспечения интересов 
отечественного крупного купечества и дворянского пред-
принимательства. Сохранение внутренних таможенных 
пошлин оказывало отрицательное влияние на динамику 
развития национального рынка. 

Разработчиком реформы был видный деятель елизаве-
тинского царствования П. И. Шувалов. 18 августа 1753 г. 
он подал «записку» в Сенат о денежных сборах, которая 
была одобрена и представлена императрице Елизавете 
Петровне. 18 декабря 1753 г. она утвердила доклад Сена-
та, который вошел в основу именного указа. Отмена вну-
тренних таможенных пошлин способствовала развитию 
капиталистических отношений в России. При этом следу-
ет иметь в виду, что снижение государственных доходов 
вследствие отмены внутренних пошлин возмещалось за 
счет повышения пошлин с экспортно-импортных товаров.

* * *

Объявляем во всенародное известие <…> Между про-
чим всемилостивейше усмотрели, какие от сборщиков 
внутрь государства таможенных пошлин происходят отя-
гощения подверженным к платежу оных, хотя они без на-
казания по изследовании не оставляются, но пресечения 
не видно, а всегдашние приметки, грабительство и воров-
ство, а оттого следствии комиссии так умножаются, что 
учрежденным местам для расправ и судов настоящих дел 
течение пресекают, купечеству ж помешательство в тор-
гах, перебойка товаров и прочие убытки следуют; то как 

для сего, а особливо, дабы народ в лучшее состояние и 
силу пред нынешним привести, положенной в подушной 
оклад, и как оной, так и всякого звания людей, который 
следующим платежам подвергнут, из Нашей Император-
ской милости к народу и любви отечеству, верноподдан-
ных Наших всемилостивейше жалуем и освобождаем от 
платежа внутри государства таможенных и мелочных сбо-
ров, то есть: 1. таможенных, с товаров, с хлеба и со всяких 
съестных припасов, с сена и с дров и с прочего, что в Мо-
скве в большую, померную и мытенную, також и в других 
городах в таможни сбиралось (кроме конских пошлин); 
2. с найма извощиков и с плавных судов десятой доли, и 
с извозу; 3. с клеймения хомутов; 4. с мостов и перевозов 
(кроме Санктпетербурга); 5. вместо валешных подымных; 
6. с подпалых и палых лошадиных и яловичных кож и с 
скотины; 7. привальных и отвальных; 8. с яицкой рыбы де-
сятого сбора; 9. канцелярских мелочных; 10. с ледоколу и с 
водопою; 11. с четвериков померных; 12. с продажи дегтя; 
13. с весов весчих товаров; 14. с каменного жернового про-
мысла и горчечной глины; 15. с приезжих грамот печат-
ных, которые сбираются в казанской таможне с приезжих 
торговых людей при объявлении выписей; 16. вычетных у 
винных подрядчиков и у объявителей за домовыми расхо-
ды недонимаемых по записям таможенных пошлин; 17. с 
таможенного письма.

Какое же облегчение из сего всемилостивейшего Наше-
го установления верноподданному Нашему народу, сле-
дующему к платежу вышеименованных сборов, произой-
дет от разных при оных бываемых случаев, и притом как 
велико число сбираемых с них до сего денег, которое не в 
одном, но более в миллионах состояло, положенным в по-
душный оклад останется; сколько ж по оным сборам доно-
сов, а по них продолжительных следствиев в государстве 
было и есть, по которым бесчисленное истязание, гибель 
людей и разорение домов происходило, как от правых, так 
и ложных доносов, что сим в пресечении таможен конец 
свой возмет, ибо тот случай, по которому оное происходило, 
искореняется. Чего ради всемилостивейше повелеваем: все 
таможни, имеющиеся внутри государства (кроме портовых 
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и пограничных), уничтожить, а как им не быть, так и вы-
шеписанного сбора не сбирать, а ту сумму сбирать в пор-
товых и пограничных таможнях с привозного и отвозного 
товара внутренние пошлины единственно по 13 копеек с 
каждого рубля, более ж сего с того товара, с которого вы-
шеписанное возмется, внутренней нигде не брать, которую 
как иностранные и российские купцы в привозных, так 
подданные Наши с отвозных товаров платить имеют, ибо 
подданные Наши российские купцы внутри государства 
Нашего всякие товары продавать и покупать будут безпо-
шлинно, которой пошлины с одного товара с продажи и с 
покупки в один ряд бывает в платеже по гривне с рубля, 
а с перепродажи один другому сверх того пошлину ж пла-
тили, и тако с одного товара тройная пошлина и более в 
платеже бывает; а ныне те Наши подданные купцы от того 
всего будут свободны, а только той внутренней пошлины, 
как выше сего явствует, платить будут в одних портовых и 
пограничных таможнях, против прежнего при портах вну-
треннего платежа, 5 копеек, с прибавкою токмо по 8 копе-
ек с рубля; также и иностранные купцы от платежа той 
внутренней пошлины излишнего убытка претерпеть не 
могут, ибо они те свои товары продавать будут российским 
купцам не инако, как с приумножением той пошлины.

Кто из Наших российских подданных купцов о постав-
ке к портам товаров до нынешнего года нового учрежде-
ния, с иностранными купцами контракты заключили, тем 
быть в своей силе…

Полное собрание законов Российской империи. Т. XIII. 
№ 10.164.

59
1754 ГОД, 13 МАЯ. УКАЗ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЕМНОГО БАНКА

(печатается в сокращении)
Указом от 13 мая 1754 г. в России были созданы Дво-

рянский и Купеческий банки для оказания экономиче-
ской помощи дворянам и купцам. В дешевых кредитах 
особенно нуждалось дворянство, которое, по мнению пра-

вительства, должно было использовать эти средства на ра-
ционализацию своего хозяйства. Поэтому указ в большей 
степени отражал интересы дворян, нежели купцов, для 
которых условия кредитования были менее выгодными, а 
сама возможность кредитной операции была ограничена 
ведением торговли только через порт Петербурга.

* * *

Объявляется во всенародное известие. Многие россий-
ские Наши подданные, а более из дворянства, имея в день-
гах нужду, принуждены занимать у других с великими 
процентами и с закладами такими, которой против взятья 
денег в полтора или вдвое стоить может; выкупить же чем 
на положенной срок не может исправиться, и от того при-
ходят в убожество и разорение, и дают не токмо по 10, но 
и по 15 и по 20 процентов, чего во всем свете не водится: 
а иные есть и такие безсовестные грабители, что по про-
шествии срока и малых дней положеннаго заклада, хотя б 
и деньги приносил, не отдают; а другие вымышленно об-
надеживая, незапискою закладного имения продолжают, 
и по сроке заложенныя деревни за собой записывают; и 
тако в малых деньгах великаго закладу лишаются. Того 
ради всемилостивейше повелели Нашему Сенату, для 
уменьшения во всем государстве процентных денег, учре-
дить Государственные банки из казны Нашей, первой для 
дворянства в Москве и в Санктпетербурге, второй для по-
правления при Санктпетербургском порте коммерции и 
купечества, в знатной сумме <…> а при раздаче россий-
скому дворянству <…> брать по шести процентов с рубля в 
год, а не более, и раздавать оныя тем, кто в заем потребует, 
а именно: каждому от 500 до 10 000 рублей, а более того 
числа, и в другой ряд, пока он взятую сумму не заплатит 
сполна, одному, хотя б и требовать стал, не давать. <…>

2. Кто из российских же дворян потребует в заем денег, 
и объявит под заклад недвижимое имение, села и деревни 
с людьми и крестьяны и со всеми угодьи, тогда те недви-
жимыя имении, села и деревни с людьми и со крестьяны и 
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со всеми угодьи под заклад принимать, счисляя мужеска 
полу на 500 рублей по 50, а на 1000 рублей по 100 душ 
<…>

3. Кто из российских же дворян требовать будут в заем 
денег, и объявят, что сколько им в заем денег потребно, 
и на такую сумму за ними недвижимаго имения нет, а 
объявят, что в той сумме будут по них поручители, люди 
знатные и пожиточные; и те люди в займе денег в поруках 
по них быть не отрекутся, и по усмотрению Банковой кон-
торы те поручители явятся надежные, и в том им поверить 
будет можно, и таким людям по требованиям их, деньги в 
заем давать не более ж года <…>

Второму банку, для поправления при Санктпетербург-
ском порте коммерции и купечества, быть в Коммерц-
коллегии <…> при раздаче из онаго банка в заем одним 
российским купцам, торгующим при Санктпетербугском 
порте, денег брать по вышеписанному ж, счисляя в год по 
шести процентов с рубля, и отдавать оныя не менее меся-
ца, а не более полугода, следующим порядком, а именно: 
когда кто из российских купцов, торгующих при Санктпе-
тербургском порте, потребует из онаго банка в заем день-
ги, тогда тому купцу объявить, под заклад привезенных 
им к тому порту своих собственных товаров, для уверения, 
чтоб оных было против требуемой им суммы больше чет-
вертою долею…

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. XIV. № 10.235.

60
1758–1760 ГОДЫ. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Приведенные данные позволяют проанализировать 
статьи вывоза и ввоза товаров через порт Архангельска, 
определить структуру российского экспорта, зависимость 
внешней торговли от развития отечественной промышлен-
ности и дать оценку внешнеторговому балансу Российской 
империи в целом. Было бы уместно провести сравнитель-
ную аналогию с данными 1726 г.

* * *

Среднегодовой вывоз Среднегодовой ввоз
Пенька 1 350 000 

пудов
(на 1 968 644 
руб.)

Спиртовые 
напитки

570 781 руб.

Лен 170 805 пудов
(на 350 743 
руб.)

Сахар 49 037 пудов 
(на 499 849 
руб.)

Сало 162 808 пудов
(на 323 057 
руб.)

Кофе 55 504 руб.

Щетина 62 403 руб. Плоды и ягоды 90 308 руб.
Воск 77 960 руб. Сельди 28 723 руб.
Масло
растительное

124 603 руб. Краски 292 030 руб.

Лес 35 863 руб. Металлы 213 463 руб.
Мех 88 587 руб. Шелковые ткани 249 909 руб.
Железо 761 721 

пудов(на 
648 472 руб.)

Шерстяные 
ткани 

1025 985 руб.

Медь 536 руб. Бумажные и 
льняные ткани

188 071 руб.

Полотно и 
парусина

69 191 кусок
(на 482 918 
руб.)

Галантерея 66 354 руб.

Канаты и 
веревки 

14 192 руб. Мех 18 802 руб.

Юфть 152 014 пудов
(на 901 215 
руб.)

Свечи и мыло 32 877 руб.
Вывезено 
товаров через 
Архангельск

536 733 руб. Привезено
в Архангельск 

200 316 руб.

Итого 5926 086 руб. Итого 3500 095 руб.

Семенов А. Изучение исторических сведений о российской 
внешней торговле и промышленности. 

Ч. 3. СПб., 1859. С. 29–30.
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61
1762 ГОД. УКАЗ ОБ ОТМЕНЕ ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

(статьи печатаются выборочно)
Монополии как средство поощрения отечественных 

промышленников появились еще при Петре I. В цар-
ствование императрицы Елизаветы Петровны торгово-
промышленные монополии создавали ее фавориты для 
извлечения исключительно собственной выгоды, что на-
носило урон экономике страны. Император Петр III под-
твердил существование монополий, однако пришедшая 
к власти Екатерина II стала последовательно проводить 
курс на устранение препятствий для развития свободно-
го предпринимательства. Определенное влияние на такое 
законодательное решение сыграло издание Манифеста о 
вольности дворянства 1762 г.

* * *

Объявляем всем Нашим подданным. Присутствуя, 
Мы, Высочайше, в Нашем Правительствующем Сенате 
разсматривали данный Сенату марта, 28 дня, сего года о 
коммерции указ и принадлежащие к тому обстоятельства, 
нашли в оном многие неудобства, клонящиеся ко вреду и 
тягости общенародной. В отвращение чего, по представле-
нии Нам от всего Правительствующего Сената мнениям, 
имея довольное разсуждение для поправления и пользы 
коммерции и всех Наших верноподданных, учиненное в 
Сенате постановление всемилостивейше опробовали и соб-
ственною Нашею рукой подписали, повелевая поступать 
по нижеследующему:

1. Хлебный торг из России за море и за границы про-
изводить от всех портов, не исключая и на Каспийском и 
Черном морях лежащие, невозбранным, с половиною по-
шлиною против той, какая собирается в Рижском, Ревель-
ском и Перновском портах и на острове Эзеле <…>

2. Отпускать от Санктпетербурга и от всех портов за 
море не только всякие соляные мяса, но и самою скотину, 

если на то купцы и охотники будут, с половинною против 
собираемой в украинских пограничных таможнях пошли-
ною; однако ж дабы в Санктпетербурге дороговизны не по-
следовало, ту скотину и мяса позволять отпускать с такою 
предосторожностью, когда оные здесь в продаже не больше 
двух копеек фунт будет; а из Сибирской губернии, дабы от 
излишней продажи и сами тамошние народы в безсилие и 
крайний недостаток придти не могли, выпуск одного скота 
позволять в такое время, когда мясо не дороже копейки 
фунт в продаже будет <…>

4. Сальный промысел так оставить, как оный был за 
прежними промышленниками, и как дан был генералу-
фельдмаршалу графу Шувалову именным, блаженной и 
вечной славы достойной памяти, Государыни Императри-
цы Елизаветы Петровны 1748 года указом, до определен-
ным тем указом урочных 20 лет; а какие по причине того 
сального промысла сделаны в Архангелогородской губер-
нии еще на какие-либо товары запрещения и все то, что 
сверх того сделано, уничтожить без всякого изъятия.

5. Порт города Архангельского всеми теми преимуще-
ствами и выгодностями снабдить, какими Санктпетер-
бургский пользуется, и всяких товаров привоз и отпуск 
беспрепятственно позволяем, с равною против Санктпе-
тербургского и прочих портов свободою и пошлиною, как 
и по публикованному в 1755 году новому таможенному 
уставу велено возить в Санктпетербург и к городу все не-
возбранно <…>

8. Смоляной торг, бывший по прежним указам казен-
ным, а с 1726 по 1740 в вольной торговле, а с 1740 паки ка-
зенным, как то и в 1743 году именным, блаженной и веч-
ной славы достойной памяти, Государыни Императрицы 
Елизаветы Петровны указом подтверждено, а с 1760 года 
отданный в содержание на 20 лет генералу аншефу На-
рышкину, из платежа, кроме пошлин, прибыльной суммы 
в казну по 8396 рублей в год, отдать в вольную торговлю 
всем, кто бы ни пожелал оным торговать и за море от-
пускать, с преждеположенною в тарифе пошлиною, рас-
положа вышепомянутую казенную прибыльную сумму 
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8396 рублей, к той же пошлине прибавить, и к откупу та-
моженных сборов приложить, дабы оные ежегодно в казну 
доходили <…>

11. Данное в 1759 году обер-инспектору Шемякину по-
зволение вывозить одному ему в Россию и продавать по-
требный для фабрик шелк всяких сортов, как сырец, так и 
крашеный без платежа пошлин и для закупки китайско-
го, также для заготовления по способности через Турцию 
и Польшу италианского шелка, в разсуждении, что туда 
вексельного курса нет, отпуска на китайскую границу 
камчатские бобры, да украинскую и прочую мерлушку, и 
всяких родов белку с пошлиною, отменить. И как выписы-
вание шелка, так отпуск о промысел бобров (кои до сего 
времени в казенном торгу состояли) то же и мерлушку и 
белки, чем прежде все купечество пользовалось, оставить 
в вольной торговле на прежнем основании, и с положен-
ною по тарифам пошлиною.

12. Китайский караван, который пред сим, по силе за-
ключенного в 1728 году трактата, через каждые три лета 
отправлялся из казны, отдать в вольную торговлю и по-
зволить всем, кто бы ни пожелал, как на границе торго-
вать, так и в самый Пекин с платежом пошлин по тарифу 
в сходственность с постановленным о том трактате между 
Российскою империею и Китайским государством пунктом, 
товары свои отправлять по примеру преждепосыланных 
казенных караванов <…>

16. Учиненное о компаниях от Астраханского порта в 
Персию, Хиву и Бухарию запрещение, дабы незаписав-
шимся в те компании другим не торговать, уничтожить и 
отныне для общей всем торгующим пользы и удовольствия, 
не только при том Астраханском порте, но и в Персию, так-
же в Хиву и Бухару всеми дозволенными Российского про-
дукта и иностранными товарами торги производить и мо-
реходные суда иметь, как им, обер-директору и Саханову с 
товарищами, так и другим всем невозбранно <…>

18. В Астраханской губернии тюленевый промысел, ко-
торый отдан на откуп и в содержание с 1751 по 1768 год по-
койному генерел-фельдмаршалу графу Шувалову из пла-

тежа в год по 264 рубля по 70 ¼ копеек, уничтожа оный, 
оставить астраханскому купечеству в вольной торговле, 
как и прежде состоял <…>

20. Табачный откуп, который, напоследок, с 1759 года 
из платежа откупной суммы по 70 000 рублей в год, отдан 
на 20 лет покойному генерал-фельдмаршалу графу Шу-
валову и его наследникам и, кроме его, другим никому, 
как внутри государства табаком торговать, так и за море 
и за границы отпускать не велено, в рассуждении того, 
чтоб не один, но все общество тем торгом пользовалось, 
уничтожить и как внутри здешнего государства табаком 
торговать, так и за море и за границы отпускать позволить 
всем невозбранно; но чтоб получаемая с того табачного от-
купа сумма по 70 000 рублей в год вовсе не пропала, и каз-
на сего дохода не лишилась, то велеть вместо собираемой 
ныне с табаку пятикопеечной пошлины брать при отпуске 
за море и за границы с каждого пуда по 20 копеек, считая 
оные на российские деньги, а не на ефимки.

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. XVI. № 11.630.
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ТЕМА IV
КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА 

ПОД ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ 
Е. И. ПУГАЧЕВА

Народные восстания XVIII в. продолжали события 
«бунташного» XVII в. Вместе с этим новые социально-
экономические и политические реалии обостряли классо-
вые противоречия в XVIII в. Оформление и укрепление 
абсолютистского государства, прикрепление к подушной 
подати сельского и посадского населения, ужесточение 
и углубление крепостничества, расширение дворянских 
привилегий и злоупотребления органов власти на местах 
вызвали протест народных масс.

Петровские преобразования значительно ухудшили 
положение посадского и крестьянского населения в цен-
тре страны. В отдаленные регионы страны, еще не охва-
ченные крепостническтвом, устремлялись потоки беглых 
из центральных губерний России. Однако в условиях веде-
ния Северной войны и здесь беглых ожидали непосильные 
налоги и злоупотребления местных воевод и начальников. 
Эти факторы вызвали крупное выступление стрельцов и 
казаков в Астрахани 1705 г., восстание на Дону под пред-
водительством К. Булавина в 1707–1708 гг. и восстание в 
Башкирии в 1705–1711 гг.

Существенной особенностью народных выступлений 
XVIII в., в отличие от предшествующего столетия, стало 
расширение социальной базы недовольных. Мотивы вы-
ступления отдельных социальных групп были продиктова-
ны спецификой их положения в системе абсолютистского 
крепостнического государства. Для помещичьих крестьян 
борьба становилась следствием повышения феодальной 
ренты в условиях втягивания помещичьих хозяйств в ры-
ночные отношения и злоупотреблений со стороны поме-
щиков. Новым явлением социальной борьбы во второй по-
ловине XVIII в. становится активное участие приписных 

крестьян и работных людей на мануфактурах и заводах. 
Приписка к заводам государственных крестьян означала 
резкое ухудшение их положения, так как заводчики ис-
пользовали приписных крестьян на самых тяжелых рабо-
тах, а платили в несколько раз меньше, нежели вольно-
наемным рабочим. Поэтому вместе с работными людьми 
приписные крестьяне выступали против злоупотреблений 
заводских начальников и за улучшение условий труда. 
Наиболее крупными выступлениями работных людей ста-
ли восстания на Урале (1750–1760), в Карелии (1769–1771) 
и Чумной бунт в Москве в сентябре 1771 г.

Самым крупным антикрепостническим движением в 
России стала крестьянская война под предводительством 
Е. И. Пугачева. Казак Зимовейской станицы Емельян 
Иванович Пугачев (1742–1775) в конце 1772 г. появил-
ся на Яике и выдал себя за императора Петра III. Груп-
па казаков, недовольная правительственной политикой 
ущемления своих социально-экономических привилегий, 
поддержала Е. И. Пугачева. Уже через несколько недель 
повстанческая армия, численность которой доходила до 
30 000 человек, нанесла поражения регулярным войскам. 
Неподалеку от осаждаемого Оренбурга была создана глав-
ная ставка Е. И. Пугачева, из которой осуществлялось ру-
ководство армией, и распространялись манифесты «импе-
ратора Петра III». 

Крестьянская война охватила огромную территорию 
Южного и Среднего Урала, Приуралья и Поволжья. В бое-
вых действиях в армии Пугачева принимали участие ка-
заки, работные люди, крестьяне и представители нерус-
ских народностей. 

В июле 1774 г. войска Е. И. Пугачева после неудачной 
осады Казанского кремля переправились на правый берег 
Волги. Карательные правительственные войска в это вре-
мя уже значительно превосходили по численности войска 
восставших. После неудачной осады Царицына в августе 
1774 г. Е. И. Пугачев переправился на левый берег Волги, 
где он был пленен яицкими казаками и выдан властям. 
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62
1773 ГОД, 17 СЕНТЯБРЯ. МАНИФЕСТ 
Е. И. ПУГАЧЕВА ЯИЦКОМУ ВОЙСКУ

Манифест 17 сентября 1773 г. был провозглашен вбли-
зи хутора казаков Толкачевых, где собрались около 80 яиц-
ких казаков и калмыков. Текст Манифеста был написан за 
два дня до этого яицким казаком Яковом Почиталиным, 
который впоследствии стал секретарем Военной коллегии, 
образованной Е. И. Пугачевым. Это обращение к казакам 
стало началом крестьянской войны.

* * *

Самодержавного амператора, нашего великого госуда-
ря Петра Федаровича всероссийского и прочая, и прочая, 
и прочая.

Во имянном моем указе изображено яицкому войску: 
как вы, други мои, прежним царям служили до капли сво-
ей до крови, дяды и отцы ваши, так и вы послужити за 
свое отечество мне, великому государю амператору Петру 
Федаравичу. Когда вы устоити за свое отечество, и ни ис-
течет ваша слава казачья от ныне и до веку и у детей ва-
шых. Будити мною, великим государям жалованы: казаки 
и калмыки и татары. И каторые мне, государю император-
скому величеству Петру Федаравичу, винные были, и я, 
государь Петр Федарович, во всех винах прощаю и жало-
ваю я вас: рякою с вершын и до устья и землею, и травами, 
и денижным жалованием, и свинцом, и порахам, и хлеб-
ным правиянтом.

Я великий государь амператор, жалую вас. Петр Феда-
равич.
Пугачевщина. Т. 1. Из архива Пугачева. Манифесты, указы и 

переписка. М., 1926. С. 25.

63
1773 ГОД, 17 ОКТЯБРЯ. МАНИФЕСТ 

Е. И. ПУГАЧЕВА «ВСЕМУ МИРУ» АВЗЯНО-
ПЕТРОВСКОГО ЗАВОДА

Авзяно-Петровские заводы, принадлежавшие завод-
чику Е. Демидову, были крупнейшими предприятиями 
Южного Урала. В октябре 1773 г. Е. И. Пугачев напра-
вил к работным людям этих заводов своего сподвижника 
А. Т. Соколова с Манифестом, который должен был во-
влечь в восстание работных людей. Помимо увеличения 
числа своих сторонников, Е. И. Пугачев стремился исполь-
зовать военную продукцию заводов: пушки и ядра. После-
дующие события показали, что работные люди уральских 
заводов откликнулись на призывы Манифеста и влились 
в ряды восставших.

* * *

Самодержавнаго императора Петра Феодоровича все-
российскаго: и прочая, и прочая, и прочая.

Сей мой имянной указ в завод Авзянопетровскому 
Максиму Осипову, Давыду Федорову и всему миру мое 
именное повеление:

Как деды и отцы ваши служили предкам моим, так и 
вы послужите мне, великому государю, верно и неизмен-
но до капли крови и исполните мое повеление. Исправ-
те вы мне, великому государю, 2 мартила и из бомбами и 
в скорым поспешением ко мне представте; и за то будите 
жалованы крестом и бородою, рекою и землею, травами и 
морями, и денежным жалованьем, и хлебом, и провиян-
том, и свинцом, и порохом, и всякою волностию. И пове-
ления моего исполните, со усердием ко мне (приезжайте), 
то совершенно меня за оное преобрести можите к себе мою 
монаршескую милость. А ежели моему указу противится 
будите, то в скорости восчувствуити на себя праведны мои 
гнев и власти всевышняго создателя нашего избегнуть не 
можете. Никто вас от сильныя нашия руки защитить не 
может.
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1773 г. октябрь 17 дня. Великий государь Петр Третии 
всероссийски.
Пугачевщина. Т. 1. Из архива Пугачева. Манифесты, указы и 

переписка. М., 1926. С. 33–34.

64
1774 ГОД, 31 ИЮЛЯ. МАНИФЕСТ Е. И. ПУГАЧЕВА

ПОМЕЩИЧЬИМ КРЕСТЬЯНАМ
После неудачной осады Казанского кремля 17 июля 

1774 г. Е. И. Пугачев вместе с остатками своей армии 
переправился на правый берег Волги. Это были районы 
развитого помещичьего землевладения, где проживало 
много крепостных крестьян. Руководители крестьянского 
движения рассчитывали на недовольство крепостного на-
селения, поэтому в Манифесте наиболее ярко отразились 
антикрепостнические и антидворянские настроения. От-
части Манифест достиг своей цели – на правобережье Вол-
ги крестьянская война разгорелась с новой силой.

* * *

Божиею милостию, мы Петр третий, император и само-
держец всероссийский: и протчая, и протчая, и протчая.

Обевляется во всенародное известие.
Жалуем сим имянным указом с монаршим и отеческим 

нашим милосердием всех находившихся прежде в кре-
стьянстве и в подданстве помещиков, быть верноподдан-
ными рабами собственной нашей короне и награждаем 
древним крестом и молитвою, головами и бородами, вол-
ностию и свободою и вечно козаками, не требуя рекрутских 
наборов, подушных и протчих денежных податей, владе-
нием землями, лесными, сенокосными угодьями и рыбны-
ми ловлями, и соляными озерами без покупки и без аброку 
и свобождаем всех прежде чинимых от злодеев дворян и 
градцких мздоимцов – судей крестьяном и всему народу 
налагаемых податей и отягощениев. И желаем всем спасе-
ния душ и спокойной в свете жизни, для которой мы вку-
сили и претерпели от прописанных злодеев-дворян стран-

ствие и немалые бедствия. А как ныне имя наше властию 
всевышней десницы в России процветает, того ради по-
велеваем сим нашим имянным указом: кои прежде были 
дворяне в своих поместиях и вотчинах, оных противников 
нашей власти и возмутителей империи и разорителей кре-
стьян ловить, казнить и вешать и поступать равным об-
разом так, как они, не имея в себе христианства, чинили с 
вами, крестьянами. По истреблении которых противников 
и злодеев-дворян, всякой может возчувствовать тишину 
и спокойную жизнь, коя до веки продолжатца будет. Дан 
июля 31 дня 1774 году. Петр.
Пугачевщина. Т. 1. Из архива Пугачева. Манифесты, указы и 

переписка. М., 1926. С. 40–41.

65
1774 ГОД, АВГУСТ. МАНИФЕСТ Е. И. ПУГАЧЕВА 
В БЕРЕЗОВСКУЮ СТАНИЦУ С ПРИЗЫВОМ 
К ДОНСКИМ КАЗАКАМ ВСТУПАТЬ В РЯДЫ 

ПОВСТАНЦЕВ
После поражения под Казанью Е. И. Пугачев отказался 

от похода на Москву и Петербург. Численность восставших 
резко сократилась, поэтому Е. И. Пугачев был вынужден 
искать новые источники пополнения своих рядов. В каче-
стве такой базы рассматривалось казачество Нижнего По-
волжья и Дона.

* * *

Божиею милостию мы, Петр трети, император и само-
держец всероссийскии: и прочая, и прочая, и прочая.

Обявляется Березовской станицы господину атаману и 
всем живущим во оной Донскаго войска казакам и во все-
народное известие.

Довольно уже наполнена была Россия о нашем от зло-
деев главных сенаторов и дворян укрытии вероятным 
слухом, но и иностранные государства небезызвестны. Не 
от чего ж иного сие воспоследовало, как во время царство-
вания нашего разсмотрено, что от прописанных злодеев-
дворян древняго святых отец предания закон христиан-
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ской совсем нарушен и поруган, а вместо того от их злое 
вредного вымыслу с немецких обычаев введен в Россию 
другой закон и самое богомерское братобритие и разные 
христианской вере как в кресте, так и протчем неистов-
ства. И подвергнули, кроме нашей монаршей власти, всию 
Россию себе в подданство, с наложением великих отягоще-
ниев, и доведя ее до самой крайней гибели, чрез что, как 
Яицкоя, Донское и Волское войско ожидали своего край-
него разорения и истребления. Что нами обо всем выше 
прописанном отечески соболезновав, сожалели и наме-
рены были от их злодейского тиранства свободить и учи-
нить во всеи России вольность. За что нечаянно лишены 
мы всероссийского престола и вменены злоумышленными 
публикованными указами в мертвые. Ныне ж по промыс-
лу всевышней десницы волею его святою вместо совсем 
забвения имя наше процветает. И по прежде обязанной 
присяге, признав и уверяясь о точном нашем имяни, при-
няли и склонились под наш скипетр и корону живущеи 
Оренбурской, Казанской и Оренебурской губерней с при-
писными городами и уездами народ, також Башкирская, 
Калмытская орды, и поселенные по реке Волге Саксоны 
и Волское казачье войско и оказывают ревность и усердие 
в службе нашей охотно без всякого от нас принуждения. 
Того ради заблагоразсудить соизволили чрез сей наш все-
милостивейшии указ дать знать о нашем шествии с по-
бедоносной армией как означенной Березовской станице, 
так и всему природному Донскому казачьему войску. Что 
естли оное возчюствует наше отеческое попечение и по-
желает вступить за природного своего государя, которой 
для общаго спокойствия и тишины претерпел великия 
странствии и немалые бедствии, то б желающые оказать 
ревность и усердие для истребления вредительных обще-
ству дворян явились бы в главную нашу армию, где и сами 
мы присудствуем; за что без монаршей нашей милости и 
на первой случай не в зачет жалованья по десяти рублев 
награждения оставлены не будут. А для сведения всему 
Донскому войску повелеваем: сей указ станица от стани-
цы пересылать вниз по течению реки Дону, а, списывая 

со оного, копии для надлежащего исполнения оставлять в 
каждой станице. Во свидетелство того мы собственною ру-
кою подписали и государьственною нашею короною укре-
пить соизволили.

Писан августа … дня 1774 году. Петр.
Пугачевщина. Т. 1. Из архива Пугачева. Манифесты, указы и 

переписка. М., 1926. С. 41–42.

66
1774 ГОД, СЕНТЯБРЬ. 

ЦИРКУЛЯР ГРАФА П. И. ПАНИНА
(публикуется выборочно)

Автор циркуляра граф Петр Иванович Панин (1721–
1789), герой Семилетней и русско-турецкой войн, был на-
значен главнокомандующим карательных войск, направ-
ленных на подавление восставших. 

* * *

1774 года августа 25 дня по указу Ея Императорского 
Величества и поданной мне мочи, за собственноручным 
подписанием, на усмирение производимого ныне в госу-
дарстве бунта изменником с его сообщниками и самозван-
цем Пугачевым <…> Всех взбунтовавшихся и заразив-
шихся сим бунтом Ея Величества подданных, изменников 
и сообщников его, предполагаю я сим по государственным 
законам поступать по нижеписанному:

1. Во всех тех городах и селениях, в которых обывате-
ли поднимали свои руки или способствовали только поим-
ке и предательству в руки изменников на убийство своих 
воевод, всяких постановленных от Ея Величества началь-
ников, собственных помещиков, священников и всякого 
звания верноподданных, и тех, как самих убийц, так и пре-
дателей, заводчиков, изготовя наперед по христианскому 
закону, казнить смертию отрублением сперва руки и ноги, 
а потом головы и тела, класть на колесы у проезжих дорог.

2. Всех без изъятия последователей за таковыми бун-
товщиками сечь жестоко при весилице плетьми.
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3. Ради такой кары, при всех тех селениях, которые 
бунтовали, или хотя ослушными противу законного на-
чальства оказывались, поставить и впредь до указу не ве-
леть снимать по одной весилице, по одному колесу и по 
одному глаголю, для вешания за ребро.

4. Если заводчиков убийств учрежденных начальни-
ков, собственных помещиков, священников, настоящими 
обличениями изыскивать будет уже нельзя, то в таковых 
селениях, где начальники, священники и всякого звания 
верноподданные умерщвлены или преданы их же посе-
лянами, принуждать к выдаче заговорщиков метанием 
между ними жребия, для повешения третьего, а ежели и 
сим средством они их не выдадут, то и действительно сото-
го между таковыми по жребию повесить, а остальных всех 
возрастных пересечь жестоко плетьми.

5. Всех поселян, возвращенных сими средствами в 
прежнюю подданническую верность к Ее Императорско-
му Величеству нашей всемилостивейшей Государыне и 
в должное повиновение своих начальников, помещиков, 
утвердить в том целованием евангелия и креста, объявив, 
что кто и за сим дерзнет впредь каким-либо образом при-
общаться к бунтовщикам или утверждать самозванца Пе-
тром Третьим, который двенадцать уже тому лет, всему го-
сударству известно, подлинно скончался, или кто сделает 
малейшее ослушание воеводам, канцеляриям, всяким над 
собою начальникам и собственным помещикам, а другие 
таковых заводчиков или подсыльных от государственных 
бунтовщиков не свяжут и в ближайшую канцелярию или 
в воинскую команду не представят, за то в самой скорости 
присланными из войск команды генерала графа Панина, 
все в таковых селениях, без изъятия возрастные мужики, 
будут казнены мучительнейшими смертями, жены и дети 
их отданы в рабство, а земли во владение в верности пре-
бывшим всегда к Ея Императорского Величества поддан-
ным и помещикам.

7. В тех селениях, в которых собственными обывате-
лями, что казенного или помещичьего разграблено, оное 
принуждать обратно возвращать, с тем угрожением, если 

что из такого награбленного и собственно собою невозвра-
щенного впредь отыщется, то таковой непременно будет 
повешен.

Дмитриев-Мамонов А. И. Пугачевский бунт в Зауралье и 
Сибири. СПб., 1907. С. 146–147.

67
1774 ГОД, 4 НОЯБРЯ. ПРОТОКОЛ ПОКАЗАНИЙ 
Е. И. ПУГАЧЕВА НА ДОПРОСЕ В МОСКОВСКОМ 
ОТДЕЛЕНИИ ТАЙНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ СЕНАТА 
Допрос вел генерал-губернатор Москвы князь 

М. Н. Волконский (1716–1786), который вместе с началь-
ником Тайной экспедиции С. И. Шешковским вел дозна-
ние всех обстоятельств дела Е. И. Пугачева. В протоколе 
показаний упоминается купец А. Т. Долгополов, авантю-
рист, сумевший получить от Екатерины II деньги за обе-
щание заманить и поймать Е. И. Пугачева, к которому 
Долгополов также втерся в доверие, назвавшись купцом 
Иваном Ивановым. Упомянутая в документе Софья Дми-
триевна Пугачева (урожденная Недюжева), дочь казака 
есауловской станицы, с 1760 г. стала женой Е. И. Пугаче-
ва, который позднее ее бросил. После его казни Софья с 
детьми была заключена под стражу в крепости Кексгольм, 
где и умерла летом 1803 г.

* * *

1774 года ноября 4 дня пополуночи в 10-м часу в тай-
ную експедицию прибыл генерал-аншеф, сенатор и кава-
лер князь Михайла Никитич Волконский, и в Судейскую 
камору привезенной сего числа из Синбирска злодей Пу-
гачев его сиятельству представлен.

Злодей без всякого спроса пал на колени и сказал: «Ви-
новат пред Богом и пред государынею». Потом его сиятель-
ство уличал его, злодея, бесчеловечными зверскими зло-
деяниями.

Оный злодей сказал: «Мой грех, подбили меня люди. Да 
уж таперь виноват». Людей же изъяснял точно самых тех, о 
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коих у графа Петра Ивановича Панина показывал, не при-
бавляя никого больше. Наконец сказал, что: «Я уж сам был 
этому не рад, да яицкие казаки делали што хотели».

Потом его сиятельство с сим извергом исторически го-
ворил с начала: каким он образом, где и когда на содеян-
ное им злодейство в скверное свое серце посеял, и кто ему 
первые были в сем зле пособники, даже и во все время кто 
его и чем подкреплял.

На что он, злодей, говорил точно так, как у графа Пе-
тра Ивановича Панина в допросе показал, хотя оной ему 
был здесь и не читан.

После сего он, злодей, спрашиван был о знаменах.
Злодей говорил, что-де во многих крепостях браны 

были знамена, а какие они, – он не знает, потому что бра-
ли и к нему приносили яицкие казаки, но ис которой кре-
пости имянно взято, – он не знает, только того знамя, кро-
ме казаков, из других мест никто не привозил.

Потом злодей спрашиван о Долгополове, ржевском 
купце. Злодей сказал, что у него такого и не бывало, а 
привез к нему подарки подлинно купец Иван Иванов. А 
Долгополов говорил, что он никогда Иваном Ивановым не 
назывался.

После сего его сиятельству представлена первая жена 
его Софья. Оная о злодее сказала: «Чорт ево знает, што он 
это наделал. А я о злодействе его прежде никогда от него 
не слыхивала, и он меня бросил уже три года».
Емельян Пугачев на следствии. Сборник материалов и доку-

ментов. М.,1997. № 4. С. 216-217.

68
ИЗ ЗАПИСОК А. Т. БОЛОТОВА О КАЗНИ 

Е. И. ПУГАЧЕВА 
После неудачной осады Царицына в августе 1774 г. 

Е. И. Пугачев с небольшим отрядом переправился на ле-
вый берег Нижней Волги, где был схвачен яицкими каза-
ками и выдан полковнику И. И. Михельсону. 10 января 
1775 г. предводитель крестьянской войны и его соратники 
были казнены на Болотной площади в Москве.

* * *

Мы нашли уже всю площадь на Болоте и всю дорогу 
на нее, от Каменного моста, установленную бесчисленным 
множеством народа. Я неведома как рад был, что случился 
со мною такой товарищ, которого все полицейские знали 
и которому все там коротко было известно. Он, подхватя 
меня, не бегал, а летал со мной, совался всюду и всюду, 
для приискивания удобнейшего места для смотрения. И 
мы вскоре за сим увидели молодца, везомого на превысо-
кой колеснице в сопровождении многочисленного конвоя 
из конных войск. Сидел он с кем-то рядом, а против его 
сидел поп. Повозка была устроена каким-то особым спо-
собом и совсем открытая, дабы весь народ мог сего злодея 
видеть. Все смотрели на него с пожирающими глазами и 
тихой шопот и гул оттого раздавался в народе. Но нам не-
когда было долго смотреть на сие шествие, производимое 
очень медленно, а мы, посмотрев несколько минут, спе-
шили бежать к самому эшафоту, дабы захватить для себя 
удобнейшее место для смотрения. Весь оной в некотором 
и нарочито великом отдалении окружен был сомкнутым 
тесно фрунтом войск, поставленных тут с заряженными 
ружьями, и внутрь сего обширного круга непускаемо было 
никого из подлого народа. Но товарища моего, как знако-
мого и известного человека, а при нем и меня, пропускали 
без задержания, к тому ж мы были и дворяне, а дворян и 
господ пропускали всех без остановки. И как их набралось 
тут превеликое множество, то судя по тому, что Пугачов 
наиболее против их возставал, то и можно было произше-
ствие и зрелище тогдашнее почесть и назвать истинным 
торжеством дворян над сим общим их врагом и злодеем.

Нам с господином Обуховым удалось, протеснившись 
сквозь толпу господ, пробраться к самому эшафоту и стать 
от него не более как сажени на три, и с самой той восточ-
ной стороны оного, где Пугачов должен был на эшафоте 
стоять, для выслушивания читаемого ему всего сенатско-
го приговора и сентенции. Итак, имели мы наивыгодней-
шее и самое лучшее место для смотрения, и покуда его 
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довезли, и довольно времени для обозрения эшафота и 
всего окуржающего оной, довольно еще просторного по-
рожнего внутри круга. Эшафот воздвигнут был посреди 
оного, четверосторонний, вышиною аршин четырех и 
обитой снаружи со всех сторон тесом, и с довольно про-
сторным наверху помостом, окруженным балюстрадом. 
Всход на него сделан был только с одной южной стороны 
по лестнице. Посреди самого сего помоста воздвигнут был 
столб, с воздетым на него колесом, а на конце утверж-
денным на него железною острою спицою. Вокруг эша-
фота сего в разстоянии сажен на двадцать поставлено 
было кругом и со всех сторон несколько виселиц, не выше 
также аршин четырех или еще ниже, с висящими на них 
петлями и приставленными лесенками. Мы увидели под-
ле каждой из них приготовленных уже палачей и самих 
узников, назначенных для казни, держимых тут стража-
ми. А таким же образом лежали некоторые и другие из их 
злодейского общества, скованные, при подножии самого 
эшафота.

Не успела колесница подъехать с злодеем к эшафоту, 
как схватили его с ней, и, взведя по лестнице на верх оно-
го, поставили на краю восточного его блока, против самых 
нас. В один миг наполнился тогда весь помост множеством 
палачей, узников и к ним приставов, ибо все наилучшие 
его наперстники и друзья долженствовали жизнь свою 
кончить вместе с ним на эшафоте, почему и приготовлены 
уже были на всех углах и сторонах оного плахи с топора-
ми. Подле самого-ж Емельки Пугачова явился тотчас се-
кретарь, с сенатским определением в руках, а пред ним, 
внизу и подле самых нас, на лошади верхом, бывший тог-
да обер-полицмейстером г. Архаров <…>

Он (Пугачов) стоял в длинном нагольном овчинном ту-
лупе, почти в онемении и сам вне себя, и только что кре-
стился и молился. Вид и образ его показался мне совсем 
несоответствующим таким деяниям, какие произвел сей 
изверг. Он походил не столько на зверообразного какого-
нибудь лютого разбойника, как на какого-либо маркитан-
тишка или харчевника плюгавого. Бородка небольшая, во-

лосы всклокоченные и весь вид его ничего незначущий и 
столь мало похожий на покойного императора Петра тре-
тьего, которого случалось мне так много раз и так близко 
видать <…>

Как скоро окончили чтение, то тотчас сдернули с осуж-
денного на смерть злодея его тулуп и все с него платья и 
стали класть на плаху для обрубания, в силу сентенции, 
наперед у него рук и ног, а потом и головы. Были многие в 
народе, которые думали, что не воспоследует-ли милости-
вого указа и ему прощения, и бездельники того желали, а 
все добрые того опасались. Но опасение сие было напрас-
ное: преступление его было не так мало, чтоб достоин он 
был какого помилования. К тому-ж и императрица не хо-
тела сама и мешаться в это дело, а предала оное в полное 
и самовластное решение Сената; итак, должен он был не-
отменно получить достойную мзду за все его злодейства. 
Совсем тем произошло при казни его нечто странное и не-
ожидаемое, и вместо того, чтоб в силу сентенции наперед 
его четвертовать и отрубить ему руки и ноги, палач вдруг 
отрубил ему прежде всего голову, и Богу уже известно 
каким образом это сделалось: ни то палач был к тому от 
злодеев подкуплен, чтоб он не дал ему долго мучится, ни 
то произошло от действительной ошибки и смятения па-
лача, никогда еще в жизнь свою смертной казни не произ-
водившего; но как-бы то ни было, но мы услышали толь-
ко, что стоявший там подле самого его какой-то чиновник 
вдруг на палача с сердцем закричал: «Ах, сукин сын! Что 
ты это сделал!» и потом: «ну, скорее – руки и ноги». В са-
мой тот момент пошла стукотня и на прочих плахах, и в 
миг после того очутилась голова г. Пугачова взоткнутая 
на железную спицу на верху столба, а отрубленные его 
члены и кровавый труп, лежащий на колесе. А в самую 
ту-ж минуту столкнуты были с лестниц и все висельни-
ки, так что мы, оглянувшись, увидели их всех висящими 
и лестницы отнятые прочь. Привеликой гул от аханья и 
многого восклицания раздался тогда по всему несчетному 
множеству народа, смотревшего на сие редкое и необык-
новенное зрелище.
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Сим образом совершилась сия казнь и кончилось сие 
кровавое и странное позорище. Надлежало потом все ча-
сти трупа сего изверга развозить по разным частям города 
и там сожигать их на местах назначенных, а потом прах 
разсевать по воздуху…

Записки А. Т. Болотова. 
Т. 3. СПб., 1873. С. 486–491.

ТЕМА V
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ

Основные направления внешней политики России 
были унаследованы от предшествующего столетия. Одна-
ко преобразовательная деятельность Петра I поставила на 
повестку дня наиболее актуальную задачу для всего по-
следующего развития страны – получить выход к морю. 
После Азовских походов 1695 и 1696 гг. и неудачной по-
пытки царя Петра I создать антиосманскую коалицию 
на первый план выходит борьба за выход к Балтийскому 
морю, поэтому в 1699 г. был создан Северный союз против 
Швеции в составе России, Саксонии и Дании. После того 
как в 1700 г. в Константинополе было подписано 30-летнее 
перемирие с Османской империей, Россия вступила в дли-
тельную Северную войну со Швецией 1700–1721 гг. В мае 
1721 г. в Ништадте был заключен мирный договор, по ко-
торому Россия получила Лифляндию, Эстляндию, Ингер-
манландию и часть Карелии с Выборгом. Приобретение 
Балтийского побережья создавало благоприятные условия 
для экономического и культурного развития России. Воз-
никшая в Европе новая империя со столицей в Петербурге 
превратилась в европейскую державу, с мнением которой 
должны были считаться ведущие страны Европы.

В эпоху дворцовых переворотов внешняя политика 
в целом продолжала традиции Петра I, хотя задачи ре-
шались менее энергично. В 1730–1760-е годы главным 
противником России была Франция, которая всячески 
подталкивала Швецию и Османскую империю к войнам 
против России. Тем не менее показателем возросшей мощи 
Российской империи стало ее участие в общеевропейской 
Семилетней войне 1756–1763 гг. против Пруссии. Лучшая 
в Европе прусская армия короля Фридриха II была раз-
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громлена. Однако вступление на российский престол им-
ператора Петра III спасло Пруссию и не принесло России 
территориальных приобретений.

В числе главных задач внешней политики императри-
цы Екатерины II на первый план выходит борьба с Осман-
ской империей за приобретение Крыма и выхода к бере-
гам Черного моря, присоединение земель Правобережной 
Украины и Белоруссии, а также борьба с революцион-
ной Францией. Взгляды ведущих европейских держав, 
России, Франции, Австрии и Пруссии, были обращены к 
Речи Посполитой, в которой наметился политический и 
социально-экономический кризис. Активное участие Рос-
сии в деле сохранения своего влияния в Речи Посполитой 
вызвало недовольство Франции, сумевшей подтолкнуть 
в 1768–1774 гг. Османскую империю к войне против Рос-
сии, которая завершилась победой русского оружия. Этот 
военный успех России оказался возможным в результате 
согласия Петербурга, Австрии и Пруссии на первый раз-
дел Речи Посполитой в 1772 г. Однако проигравшая войну 
Османская империя стала нарушать условия заключенно-
го договора о независимости Крыма. Поэтому в 1783 г. им-
ператрица Екатерина II своим указом включила Крым в 
состав страны. В том же году под протекторат России пере-
шла Восточная Грузия. 

С начала 1780-х годов главным союзником России ста-
новится Австрия, а Англия, Пруссия и отчасти Франция 
стали разжигать воинственные настроения султанского 
двора. Вторая русско-турецкая война 1787–1791 гг. ста-
ла звездным часом русской армии и флота. Победы на 
суше и на море, одержанные под руководством выдаю-
щихся русских полководцев и флотоводцев А. В. Суворо-
ва и Ф. Ф. Ушакова, заставили Османскую империю ис-
кать мира. В декабре 1791 г. был заключен Ясский мир, 
по условиям которого Стамбул признал за Россией земли 
Крыма, территории между Южным Бугом и Днестром, а 
также установление протектората над Восточной Грузией.

К началу 1790-х годов нарастали революционные со-
бытия во Франции и усиливалось стремление Речи По-

сполитой укрепить свою государственность. Под влия-
нием этих событий Россия, Пруссия и Австрия в 1793 г. 
согласились на второй раздел, по которому к России от-
ходили Правобережная Украина и центральная часть Бе-
лоруссии. В октябре 1795 г., после подавления польского 
национально-освободительного восстания Т. Костюшко, 
союзники провели третий раздел Речи Посполитой, по ко-
торому Россия получила западную часть Белоруссии, За-
падную Волынь, Литву и герцогство Курляндское. В это 
же время Россия, Англия и Австрия заключили контрре-
волюционный союз против Франции.

Публикуемые в разделе документы тематически объе-
динены в две группы, каждая из которых отражает борьбу 
России за выход к Балтийскому и Черному морям. 

§ 1. РЕФОРМЫ АРМИИ И ФЛОТА. 
СЕВЕРНАЯ ВОЙНА

69
1705 ГОД, 20 ФЕВРАЛЯ. УКАЗ О НАБОРЕ 

РЕКРУТОВ
Первый шаг на пути создания регулярной армии при 

Петре I был сделан еще в 1699 г., когда в армию стали 
набирать волонтеров из разных социальных слоев. Одна-
ко поражение русской армии под Нарвой осенью 1700 г. 
заставило Петра I отказаться от практики приема добро-
вольцев и перейти к рекрутскому набору. Теперь армия и 
флот пополнялись за счет рекрутов, бравшихся с опреде-
ленного числа крестьянских и посадских дворов и служив-
ших пожизненно. Основным источником комплектования 
офицерских кадров стало дворянство. Помимо новой си-
стемы комплектования принцип регулярности армии 
выражался также в создании четкой организации управ-
ления войсками и их обеспечения за счет государства. 
Созданная Петром I рекрутская система просуществовала 
до 1874 г.
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* * *
В солдаты взять со всех городов и уездов, которые ведо-

мы в Разряде, в Ингерманландской канцелярии, в Поль-
ском, в Новгородском, в Адмиралтейском, в Поместном, в 
Сибирском и в иных приказах, с посадов и с дворцовых во-
лостей и с конюшенных слобод, и с святейшего патриарха 
и властей и монастырей и церквей и Иммеретинского царя 
и царевича и бояр и окольничих и думных и ближних лю-
дей и всяких чинов помещиков и вотчинников и вдов и 
недорослей, с крестьянских и бобыльских и с задворных 
и деловых, по переписным книгам 186 года, даточных с 
двадцати дворов человека и человечных, с пятнадцати до 
двадцати лет холостых, а ниже пятнадцати и выше двад-
цати лет не иметь. А за которыми людьми по тем перепис-
ным книгам меньше двадцати дворов, тем в вышеписан-
ное указное число складываться, и сбирать тех даточных, 
в городах начальным людям и ставить на станциях, на по-
садах человек по 500 и до 1000 и больше, и учить военному 
солдатскому строю по артикулу. А корм и одежду и обувь, 
кафтаны серые, и шубы, и шапки, и кушаки, и чулки и че-
рики давать им тем же людям, с кого будут взяты. И тем, 
для того сбора им, начальным людям, дать с переписных 
книг 186 года, перечни, велеть им тех даточных прини-
мать с сказками и с именными росписьми, справливаясь 
с теми перечнями, и для подлинного свидетельства взя-
тье даточных в тех перечнях под статьями подписывать; 
а сказки имать с подкреплением, под опасением смертной 
казни. Описывая именно, в тех городах, с которых, на ко-
торую станцию даточных приводить, сколько за ними по 
переписным книгам 186 года и бобыльских и задворных 
людей дворов, и за кем имены в тех переписных книгах 
написаны.

А что тех даточных, на которой станции будет в сборе, и 
сколько человек, сколько взято, о том тем начальным лю-
дям в Поместный приказ писать, и сметные росписи при-
сылать почасту. А буде из тех даточных, на станциях или 
на Его Государеве службе, кто умрет или убьют или с служ-
бы и станции сбежит: и вместо тех имать в солдаты с тех 

же людей, с кого будут взяты, чтоб всегда те солдаты были 
сполна, к Его Государеве службе во всякой готовности. И 
сей Свой Великаго Государя указ, на Москве всяких чинов 
людям сказать и по городским воротам прибить листы; а в 
города к воеводам послать Его Государевы грамоты, чтоб 
тех даточных к отдаче начальным людям на станции при-
водили со сказками и с именными росписями, в марте и в 
апреле месяцах нынешнего 1705 году.

А буде кто тех даточных к отдаче на станциях, в тех 
месяцах мая по 1 число нынешнего 1705 года не приве-
дет, и на тех за ослушание мая с 1 числа даточных имать 
вдвое. И для того сбора, изо всех приказов посадским, и 
дворцовым, и конюшенным, и патриаршим, и архиерей-
ским, и монастырским, и церковным, и помещиковым, и 
вотчинниковым всяких чинов людей, крестьянским и бо-
быльским и задворным и деловым, сколько в городе, на по-
саде и в уездах за кем дворов, порознь, взять в Поместный 
приказ с переписных книг 186 года именные перечни за 
дьячими приписьми, а в городах воеводам и приказным 
людям и бурмистрам в том сборе даточных, начальным 
людям быть во всем послушным. И о том, также и о посыл-
ке в города Своих Великаго Государя послушных грамот к 
воеводам и к бурмистрам указов, послать в те приказы и в 
ратуши памяти…

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. IV. № 2036.

70
1716 ГОД. УСТАВ ВОИНСКИЙ

Воинский устав занимает видное место в строитель-
стве регулярной российской армии. 30 марта 1716 г. царь 
Петр завершил работу над его окончательной редакци-
ей в Данциге и уже 10 апреля экземпляры устава были 
разосланы по военным корпусам, в губернии и канцеля-
рии. На основе обобщения принципов военного искусства 
передовых европейских стран, Швеции, Дании, Австрии 
и Франции, воинский устав определял принципы орга-
низации и устройства армии, обязанности военнослужа-
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щих, основы строевой и полевой службы. Устав состоял из 
трех частей. В первой части устанавливалась структура 
воинских соединений, права и обязанности генералите-
та и штаба. Во второй части устанавливался порядок во-
енного судоустройства и судопроизводства. Третья часть 
устава посвящена вопросам строевой и боевой подготовки 
войск. Публикуются извлечения из третьей части устава, 
которые характеризуют стремление Петра I обучить ар-
мию наиболее рациональным принципам ведения войны. 
Заложенные воинским уставом традиции русской армии 
стали важнейшим условием блестящих побед русских пол-
ководцев и флотоводцев.

* * *

Часть I. – О экзерциции (или учении)
Обыкновенное учение с кратчайшим растолкованием, 

которое иметь быть во инфантерии, а особливо, како лут-
чим образом во осмотрение иметь в приемах мушкетных, 
которое состоит в три темпа; и притом всякие порядки в 
позитурах, в стрельбе, в поворотах, в здваивании шереног 
и рядов, и прочих принадлежащих поведениях; но дабы 
во всем всегда благо последовать могло, надлежит госпо-
дам полковникам и прочим штаб и обер-офицерам, тож и 
урядникам имети всякому по должности и званию своему 
всемерное тщание. И как на квартирах, тако и в поле, ели-
ко и время допущати может, солдат своих непрестанно в 
справном состоянии сдерживать, через которые прилеж-
ные посредства всякий офицер, ежели кто в сих и прочих 
воинских делах ревнительную охоту и всемерное тщание 
покажет, фортуну свою без всякого сомнения сыщет, о чем 
распространяти оставлю и поворочуся ко учению, како 
следует, а особливо:

Егда начальник, который учити будет, перед фронтом 
станет и молвит: Слушай, тогда надобно, чтоб в строю все-
мерно тихо было, и никто б с кем разговаривал, точию бы 
все то, что офицер повелит, слушали и примечали, испол-
няти со всяким прилежанием.

Учение о стрельбе
Слушай! Заряжай ружье. Тогда ружье заряжать с пле-

ча, и по изготовлении ружье паки на плечо класть без 
слова командирского, потом приказать офицерам к своим 
местам идти, и сказать, что пальба будет, пошереножно; а 
когда обер-офицеры станут на своих местах, тогда и штаб-
офицерам стать позади, каждому у своего баталиона, на 
лошадях, и приказывать палить, а не на переди стоять, 
дабы солдаты обыкали так, как в самом бою.

Первая шеренга (или все) примыкай штыки, задние 
три шеренги приступите.

Первые две шеренги на колени, задняя шеренга при-
кладывайся: пали.

Потом стреляет третья и равенственным же способом 
вторая. А первая шеренга без нужды не палит, а егда на-
ступать надлежит сказать: вставайте, ступайте и, при-
шед до неприятеля, в меру паки сказать надобно: пер-
вая шеренга на колени, прочие примыкайте, и начнется 
стрельба таким же образом, как выше сего упомянуто.

Пальба плутонгами
В каждой роте надлежит учинить четыре плутонга; и 

егда сомкнутся шеренги и будут к стрельбе в готовности, 
тогда офицер молвит: первые плутонги прикладывайте-
ся, палите. Таким же образом исполняти второму, третье-
му и четвертому плутонгам.

Равенственным же поведением наступным и отступ-
ным боем плутонгами палить надлежит.

А егда надлежит на неприятеля сильнейшего огня 
дать, именно залвом, тогда примкнуть багинеты, первые 
две шеренги падут на колени, прочие две шеренги присту-
пят, и приложатся, взведши курки, всем вдруг и по пове-
лению выпалить (точию передняя шеренга без самой нуж-
ды отнюдь не стреляет) на неприятеля с штыками пойдут. 
Когда же залв давать надлежит ради некоторой части, тог-
да чинить подобает с плеч сим образом:

1. Мушкет на караул. 2. Взводи курки. 3. Приклады-
вайся, вверх пали вдруг.
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Гренадиры владеют ружьем, такожде как и мушкете-
ры, точию когда гранаты бросать, поступать надлежит по-
следующим образом:

1. Мушкет перед себя. 2. Отдели ремень. 3. Мушкет 
за плечо.

1. Вскрой суму. 2. Вынь гранат. 3. Вскуси зубами и за-
крой трубку перстом.

1. Одув, изготовь фитиль. 2. Отступя правою ногой 
назад. 3. Зажигай и бросай.

А когда вышеписанные приемы гораздо знать станут, и 
тогда можно кратче приказать, как последует:

1. Мушкет на плечо. 2. Вынимай гранат, вскуси зуба-
ми. 3. Зажигай и бросай.

Мушкетами и багинетами обходятся гренадеры, как 
уже упоминал; равенственным же образом, как и все сол-
даты; токмо когда идут строем в параде, то носят они фу-
зеи свои на левой руке.

Напоследок же объявлю, буде кому в чем невнятно по-
кажется како о ручных приемах, тако и о прочих вещах 
(ибо правду упоминати, письменно пространно толковати 
отложил), те б господа офицеры спрашивались хотя б у са-
мого генерала, чтоб никто мог сказать, что в том доволь-
ственного изъяснения не учинено было.

Впрочем вкратце вспоминаю, чтоб господа офицеры 
всяк по званию своему, не точию старалися со всяким 
должнейшим прилежанием о справных учбах и всяких 
благопристойных порядках, но и зело во осмотрении име-
ли, в меру приверчены б были годные кремни, и мушкетов 
всегда б чисто и благо сберегали, ибо при добрых порядках 
и храбрых сердцах, есть противу неприятеля сильнейшая 
вещь: справное оружие <…>

Такожде всему штабу зело нужно ведать, како учинити 
полком скорейшим образом батальон де-каре и такою фор-
мою маршировать вперед, ретироваться назад, или идти 
направо или налево, порядочно; а когда укажут стоять, 
тотчас бы показать фрунт на все стороны, и то чинится та-
ким образом: вначале надобно осведомлену быть, колико в 
полку рядов, потом оных разчесть на четыре части по рав-

ну, например: аще бы полк состоял в 1200 человеках, то 
будет 300 рядов, и похотел бы из оных разделить на четы-
ре доли, то будет по 75 рядов во всякой части, и как оных 
в де-каре свесть, выйдет фигура, аще прилучатся пушки и 
гренадиры, как значит ниже сего.

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. V. № 3006.

71
1709 ГОД, 27 ИЮНЯ. ПРИКАЗ ПЕТРА I ПЕРЕД 

ПОЛТАВСКОЙ БАТАЛИЕЙ
Публикуемый приказ Петра I отражает впечатление 

современников и участников Северной войны от победы 
под Полтавой.

* * *

Воины! Вот пришел час, который решит судьбу Отече-
ства. И так не должны вы помышлять, что сражаетесь за 
Петра, но за Государство, Петру врученное, за род свой, 
за Отечество, за Православную нашу веру и церковь. Не 
должна вас также смущать слава неприятеля, будто бы не-
победимого, которой ложь вы сами своими победами над 
ним неоднократно доказали. Имейте в сражении пред оча-
ми вашими правду и Бога поборающаго по вас. 

А о Петре ведайте, что ему жизнь его не дорога, только 
бы жила Россия в блаженстве и славе, для благосостояния 
вашего.

Русский Архив. СПб., 1871. № 1. С. 187.

72
ОБСТОЯТЕЛЬНАЯ РЕЛЯЦИЯ О ПОЛТАВСКОЙ 

ПОБЕДЕ 27 ИЮНЯ 1709 ГОДА
(печатается в сокращении)

Полтавская победа русской армии над войсками швед-
ского короля Карла XII стала переломным моментом в 
ходе Северной войны. Одна из лучших армий в Европе 
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перестала существовать: под Полтавой шведы потеряли 
9000 человек убитыми и около 3000 оказались в плену. 
Остатки разгромленной армии во главе с королем Кар-
лом XII бежали к Днепру, где 30 июня 1709 г. у деревни 
Переволочны еще 16 250 шведов сдались в плен. Военные 
действия после разгрома шведов переносятся за границы 
России. Распавшийся перед Полтавской битвой Северный 
союз в составе России, Речи Посполитой и Дании был вос-
становлен. Все это создавало условия для территориаль-
ных завоеваний в Прибалтике.

* * *

И 27-го числа поутру весьма рано, почитай при быв-
шей еще темноте <…> на нашу кавалерию как конницей, 
так и пехотою своею с такой фуриею напал, чтоб конечно 
не то что конницу нашу разорить, но и редуты весьма все 
овладеть, однакож в том много оной противности нашел, и 
только два редута (которые той ночи были и не отделаны) 
овладел, а прочим вреды учинить не мог, так что шесть 
баталионов пехоты и несколько десятков шквадрон кава-
лерии его с правого крыла от главной армеи оторваны и в 
лес уйти принуждены, главное же войско с немалою тра-
тою пробилось, где четырнадцать знамен и штандартов 
от неприятеля наша кавалерия получила и многократно 
конницу неприятельскую сбивала, но всегда от пехоты не-
приятельская конница сикурс получала <…> Между тем 
же послан господин генерал от кавалерии князь Менши-
ков и генерал-лейтенанты Геншхин и Ренцель с пятью 
полками конницы и с пятью баталионами пехоты на оную 
вышепомянутую оторванную пехоту и конницу в лес, кото-
рые, пришед, оных атаковали и вскоре с помощию Божиею 
наголову побили и генерал-маеора Шлипембаха взяли, а 
генерал-маеор Розен ретировался к своим апрошам под 
гору, за которым последовал генерал-лейтенант Ренцель, 
который редуты неприятельские обступил и послал бара-
банщика, чтоб оныя сдались, которые просили сроку, но 
оной им боле получаса того не дал. Потом генерал-маеор 

Розен со всеми при нем бывшими из редут вышед, ружье 
положили и на дискрецию Его Царскому Величеству сда-
лись <…>

И тако о 9-м часу пред полуднем генеральная баталия 
началась, в которой хотя и зело жестоко во огне оба войска 
бились, однакож далее двух часов не продолжалась, ибо 
непобедимые господа шведы скоро хребет показали, и от 
наших войск с такою храбростию вся неприятельская ар-
мея (с малым уроном наших войск, иже притом наивящ-
ше удивительно) как кавалерия, так и инфантерия весьма 
опровергнута так, что шведское войско ни единожды по-
том не остановилось, но без остановки от наших шпагами, 
багинетами и пиками колото и даже до обретающегося в 
близи леса гнаны и биты. Притом в начале генерал-маеор 
Штакельберх, потом же генерал-маеор Гамельтон, також-
де после фелт маршал Рейншелт и принц Виртенберг-
ской, купно со многими полковники и иными полковыми 
и ротными офицеры и несколько тысящ рядовых, которые 
большая часть с ружьем и с лошадьми отдались и в полон 
взяты. В погоню же за уходящим неприятелем последова-
ла наша кавалерия больше полуторы мили <…> И тако 
милостию Всевышнего, совершенная виктория (которой 
подобной мало слыхано) с легким трудом и малою кровию 
против гордаго неприятеля чрез Его Царского Величества 
славное оружие и персональной храброй и мудрой привод 
и храбрость начальных и солдат, одержана; ибо Его Вели-
чество в том случае свою храбрость, великодушие и воин-
ское искусство, не опасаясь никакого страха своей высокой 
особе, в вышнем градусе показал, и при том шляпа на нем 
пулею прострелена. Под его же светлостию князем Мен-
шиковым, который також мужество свое при том довольно 
показал, три лошади ранены <…>

И тако Божиею помощию вся неприятельская толь в 
свете славная армия (которая, бывши в Саксонии, нема-
лой страх в Европе чинила) Его Царскому Величеству в 
руки досталась; ибо от оной, кроме немногих сот, которые 
с королем чрез Днепр в турецкую землю ушли (из которых 
потом с двести побито, також более двух сот шестидесят че-
ловек от посланных взяты, при которых генерал-аудитор 
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и иные знатные), никто не убежал, но все Его Царского 
Величества победоносному оружию сдатися принуждены 
так, что ни единой человек в свое отечество не мог возвра-
титься. А что от неприятеля пушек, штандартов, знамен, 
також и прочего в добычу получено, також сколько под-
линно людей в полон взято и сколько из войск Его Цар-
ского Величества притом побито и ранено, тому последует 
при сем роспись…

Из боевого прошлого русской армии. М., 1947. С. 14–18.

73
1714 ГОД, 27 ИЮЛЯ. ОТРЫВОК ИЗ РЕЛЯЦИИ О 
ПОБЕДЕ РУССКОГО ФЛОТА У МЫСА ГАНГУТ
После Полтавской победы главной силой Швеции оста-

вался ее могущественный флот. Поэтому победа молодого 
Балтийского флота у мыса Гангут стала свидетельством 
возросшего могущества России. Победа оказала влияние 
на ход войны, поскольку территория Швеция стала уязви-
ма не только с суши, но и с моря.

* * *

…Господин наш адмирал со всем при нем будущим 
флотом с полуночи пошед, и того ж утра приближася к 
неприятелю и указ дал пробиватца сквозь оного не огре-
бая кругом, что с помощию Божиею и учинено. И так без-
вредно, что только одна скампавея стала на мель, которую 
неприятель взял, а прочие все, как суды, так и люди, без 
времени прошли. Хотя со всего флота стреляли по наших 
над меру жестоко, от которой стрелбы у одного капитана 
только ноги отбили. Когда адмирал прошел, тогда репор-
товал его капитан командор Змаевич, что он блаковал 
неприятеля. Потом, когда господин адмирал в то место 
прибыл и, учредя флот к бою, послал генерала-адъютанта 
Егушинского, к командующему тою шведскою эскадрою 
шаудбейнахту, Эрншелту, чтоб оной отдался. На что оной 
сказал, что того учинить не может, тогда видя их упорство, 
господин адмирал дал сигнал авангардии нашей оного 

отаковать, которая отака началась в третьем часу попо-
лудни и продолжалась даже до пятого часа. И хотя не-
приятель несравненную артиллерию имел пред нашими, 
однако ж по зело жестоком супротивлении перво галеры 
одна по одной, а потом и фрегат флаги опустили. Однако 
ж так крепко оборонялись, что ни единое судно без оборди-
рования от наших не отдалось. Шаудбейнахт, опустя флаг, 
скочил в шлюпку с своими гранодеры и хотел уйтить, но 
от наших поиман, а имянно Ингерманландского полку от 
капитана Бакеева с гранодеры. Сею атакою командовали 
господин шаудбайнахт корабельного флота и генерал го-
сподин Вейд. Воистину нельзя описать мужество наших, 
как начальников, так и рядовых…

Ведомости времени Петра Великого. 
Вып. 2. М., 1906. С. 203–204.

74
1721 ГОД, 30 АВГУСТА. НИШТАДТСКИЙ МИРНЫЙ 

ДОГОВОР
(статьи печатаются выборочно)

После успешных десантных операций на территории 
Швеции и побед Балтийского флота у островов Эзель 
и Гренгам в 1719–1721 гг. Швеция согласилась на мир-
ные переговоры. 30 августа в финском местечке Ништадт 
был подписан договор. По его условиям Россия получила 
территории Лифляндии, Эстляндии, Ингерманладнии и 
часть Карелии с Выборгом, а также острова Эзель и Даго. 
Таким образом, в результате длительной Северной войны 
Россия добилась выхода в Балтийское море. Успешное за-
вершение войны существенным образом повлияло на рост 
международного престижа страны – Россия превратилась 
в великую европейскую державу.

* * *

4. Его Королевское Величество Свейское уступает сим 
за себя и своих потомков и наследников свейского пре-
стола и королевства Свейского Его Царскому Величеству 
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и его потомкам и наследникам Российского государства 
в совершенное неприкословное вечное владение и соб-
ственность в сей войне, чрез Его Царского Величества 
оружия от короны Свейской завоеванные провинции: 
Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию и часть Ка-
релии с дистриктом Выборгского лена, который ниже сего 
в артикуле разграничения означен и описан с городами 
и крепостьми: Ригою, Дюнаминдом, Пернавою, Ревелем, 
Дерптом, Нарвою, Выборгом, Кексгольмом и всеми про-
чими к помянутым провинциям надлежащими городами, 
крепостями, гавенами, местами, дистриктами, берегами 
с островами: Эзель, Даго и Меном и всеми другими от 
Курляндской границы по Лифляндским, Эстляндским и 
Ингерманландским берегам и на стороне оста от Ревеля 
в фарватере к Выборгу, на стороне зюйда и оста лежащи-
ми островами, со всеми на сих островах, как в вышепо-
мянутых провинциях, городах и местах обретающимися 
жителями и поселениями и генерально со всеми принад-
лежностьми, и что ко оным зависит высочествами, пра-
вами и прибытками во всех, ничего в том не исключая, 
и как оными корона Свейская владела, пользовалась и 
употребляла. И Его Королевское Величество отступает 
и отрицается сим наиобязательнейшим образом, как то 
учиниться может, вечно за себя, своих наследников и по-
томков и все королевство Свейское от всяких прав, запро-
сов и притязаний, которые Его Королевское Величество и 
государство Свейское на все вышепомянутые провинции, 
острова, земли и места до сего времени имели и иметь 
могли, якоже все жители оных от присяги и должности их, 
которыми они государству Свейскому обязаны были, по 
силе сего весьма уволены и разрешены быть имеют, так и 
таковым образом, что от сего числа в вечные времена Его 
Королевское Величество, и государство Свейское, под ка-
ким предлогом то б ни было, в них вступаться, ниже оных 
назад требовать не могут, и не имеют; но оные имеют веч-
но Российскому государству присоединены быть и пребы-
вать. И обязуется Его Королевское Величество и государ-
ство Свейское сим и обещает Его Царского Величества и 

его наследников Российского государства при спокойном 
владении всех оных времена сильнейше содержать, и 
оставить имеют такожде все архивы, документы всякие 
и письма, которые до сих земель особливо касаются, и из 
оных во время сей войны в Швецию отвезены, приисканы 
и Его Царского Величества к тому уполномоченным вер-
но отданы быть.

5. Против того же Его Царское Величество обещает в 
4 недели по размене ратификаций о сем мирном трактате 
или прежде, ежели возможно Его Королевскому Величе-
ству и короне Свейской возвратить и паки испражнить 
Великое княжество Финляндское, кроме той части, кото-
рая внизу в описанном разграничении выключена, и за 
Его Царским Величеством остаться имеет, так и таким 
образом, что Его Царское Величество, его наследники и 
последователи, на сие ныне возвращенное Великое кня-
жество никакого права, ниже запроса, под каким бы ви-
дом и именем то ни было, во веки иметь не будут, ниже 
чинить могут. Сверх того хочет Его Царское Величество 
обязан быть и обещает Его Королевскому Величеству и 
королевству Свейскому сумму двух миллионов Ефимкою, 
исправно без вычета и конечно от Его Королевского Ве-
личества, с надлежащими полномочными и росписками 
снабденным уполномоченным заплатить, и отдать ука-
зать на такие сроки и такою монетою, как о том в сепарат-
ном артикуле, которые такой же силы и действа есть, яко 
бы он от слова до слова здесь внесен был, постановлено и 
договорено.

9. Его Царское Величество обещает при том, что все жи-
тели провинций Лифляндские и Эстляндские, такожде и 
острова Эзеля, шляхетные и нешляхетные, и в тех провин-
циях обретающиеся города, магистраты, цехи и цунфты 
при них под свейским правлением имевших привилегиях, 
обыкновениях, правах и справедливостях, постоянно и не-
поколебимо содержаны и защищены будут.

10. Такоже в таких уступленных землях не имеет ника-
кое принуждение в совести введено быть; но паче еванге-
лическая вера, кирхи и школы, и что к тому принадлежит, 
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на таком основании, на каком при последнем свейском 
правительстве были оставлены и содержаны, однакож во 
оных и вера греческого исповедания впредь також свобод-
но, и без всякого помешательства отправлена быть может 
и имеет.

16. Коммерции имеют свободно и беспомешательно 
междо обоими государствами и к оным принадлежащи-
ми землями, подданными и жительми как на земле, так 
и водою учреждены, и сколь скоро возможно, чрез особли-
вый трактат к пользе обоих государств учреждены быть. А 
между тем могут обои российские и свейские подданные 
тотчас по ратификации сего мира в обоих государствах и 
землях, с платежом в каждом государстве обыкновенной 
пошлины и прочия установленныя права, всякими то-
варами свои торги свободно и невозбранно отправлять. 
И имеют российские подданные в государстве и землях 
Его Королевского Величества Свейского, и напротив того 
свейские подданные в государстве и земле Его Царского 
Величества таковые привилегии и пользы в своем купе-
честве получать, какие дружебнейшим народам во оных 
позволены.

17. Торговые домы, которые свейские подданные до на-
чала войны в некоторых Его Царского Величества принад-
лежащих торговых городах имели, имеют тотчас по воспо-
следованном мире не токмо паки возвращены и очищены 
быть, но такожде им свободно да будут в уступленных го-
родах и гавенах таковые торговые домы себе получить и 
учредить, якоже Его Царского Величества подданным, не 
токмо торговые домы, которые они прежде сего в королев-
стве Свейском и других свейских землях имели, немед-
ленно паки очищены, но и равномерно им позволено быть 
имеет в других государства Свейского городах и гавенах, 
где они того пожелают, таковые торговые домы себе полу-
чать и учреждать.

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. VI. № 3819.

§ 2. РУССКО-ТУРЕЦКИЕ ВОЙНЫ

75
1770 ГОД, 26 ИЮНЯ. ЧЕСМЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ
После начала первой русско-турецкой войны в 1768 г. 

по предложению видного фаворита Екатерины II А. Г. Ор-
лова было принято решение собрать и отправить из Крон-
штадта и Архангельска в Средиземное море две эскадры 
парусных кораблей. Начальником русской экспедиции 
был назначен А. Г. Орлов и адмиралы Г. А. Спиридов и 
С. К. Грейг. 24 июня 1770 г. русская эскадра атаковала 
турецкий флот у острова Хиос и загнала превосходящий 
флот неприятеля в бухту Чесмы. Ночью 26 июня после не-
продолжительного боя турецкие корабли были сожжены. 
Морская победа российского флота стала известной во 
всей Европе. В Царскосельском парке в честь этого собы-
тия была воздвигнута Чесменская колонна.

* * *

На 26-е число в ночи по отданному от его сиятельства 
графа Алексея Григорьевича Орлова приказу наряжено 
для учинения на частоупоминаемой неприятельской ту-
рецкой флот атаки, и чтобы сжечь его (для чего уже изго-
товлено брандеров из небольших греческих полушебек че-
тыре), брегада кораблей: «Европа», «Ростислав», «Не тронь 
меня», «Саратов»; фрегаты: «Надежда», «Африк» и бомбар-
дирской корабль «Гром», коим следовать под командою 
господина брегадира и флота капитана Грейка сей ночи 
в 11 часов. Во исполнение которого приказа реченной го-
сподин бригадир и капитан Грейк в 10 часов по полуно-
чи прибыл на корабль «Ростислав», и в скорости сделал 
чрез повешенные на флаштоке четыре фонаря сигнал, 
чтоб командированные и наряженные корабли и фрегаты 
снимались с якоря и следовали к турецкому флоту бли-
же, почему сделав марсель лоси и сниматца стали, а не-
приятель, усмотрев оное чрез наши сигналы, уже палить 
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начал. Наперед всех кораблей снялся корабль «Европа» и, 
подошед в короткое время весьма поблизости его флота, 
лег на якорь и стал производить перепалку, а потом, сняв-
шись, подошли и в линию с «Европой» легли ж на якорь 
корабль «Ростислав» и «Не тронь меня» и вступили в бой, 
а напоследок фрегат «Надежда», который остановился не-
сколько поодаль, для очищения батарей. Произведя уже 
немало перепалки, сделан на корабле «Ростислав» по при-
казанию реченного бригадира и капитана Грейка сигнал 
чрез пущенные три ракеты, чтоб брандеры, кои находи-
лись назади сей брегады, шли для произведения своего 
дела, почему оные и следовали; вскорости после чего как 
со всех оных линейных трех кораблей палили бомбами, 
бранткуглями и ядрами, один из неприятельских кора-
блей загорелся, к тому ж подоспели и брандеры, оной ко-
рабль и реченные брандеры взорвало, тотчас загорелись 
и из достальных несколько. К рассвету ж 26-го числа из 
турецкого флота, корабль от корабля загораясь, все тому 
последовали и взорвало.

Видя же оное, командующий сею брегадою брегадир и 
капитан Грейк, что уже флот неприятельский весь подвер-
жен огню, послал с корабля «Ростислав» флота с капитан-
лейтенантом Булгаковым шлюпку для выводу из гавани 
остающего в целости одного корабля во флот наш. Как 
скоро оной капитан-лейтенант к кораблю на шлюпке при-
был, то, вошед на него с гребцами, осмотрел, однако людей 
никого уже не находится, к тому ж и сумнению никакого 
нет; приказал отрубить якорь и, распустя паруса, вышел 
на нем из гавани благополучно, а за ним еще выведено ж с 
других кораблей шлюпками 4 полугалеры, за получением 
которого в гавани у неприятеля не осталось ни единого не 
малого и не большого судна, а единственно весь флот пре-
дан огню без остатка.

Сей полученный в добычу турецкий корабль называет-
ся «Родос» о 66 разных калибров медных пушках, по разве-
дованию ж от прилипших во время баталии к нашим кора-
блям малтизов известно, что того неприятельского флота 
было 30 судов, линейных кораблей 15, из коих флагман-
ские 1, капитан-паши о 68 – 2, капитана о 84 – 3, патрона 

о 72 – 4, реала о 72 – 5, сафербека о 66 пушках, а протчие 
галиоты, фрегаты, скампавеи, шебеки и каравели были; 
на том флоте турок находилось 16 000 человек, из которого 
числа потоплено и созжено 13 000, а достальные 3000 спас-
лись и ретировались к Смирне…
Из боевого прошлого русской армии. Документы и материалы. 

М., 1947. С. 61–63.

76
1774 ГОД, 10 ИЮЛЯ. КЮЧУК-КАЙНАРДЖИЙСКИЙ 

МИРНЫЙ ДОГОВОР
(статьи печатаются выборочно)

10 июля 1774 г. на берегу Дуная в болгарской дерев-
не Кучук-Кайнарджи был подписан мирный договор, за-
вершивший первую русско-турецкую войну. Со стороны 
России договор заключал герой войны выдающийся рос-
сийский фельдмаршал Петр Александрович Румянцев 
(1725–1796). В тексте договора отражены крупные воен-
ные успехи России.

* * *

Артикул 11. Для выгодностей и пользы обеих империй 
имеет быть вольное и беспрепятственное плавание купе-
ческим кораблям, принадлежащим двум контрактующим 
державам, во всех морях, их земли омывающих. И Блиста-
тельная Порта позволяет таковым точно купеческим рос-
сийским кораблям, каковы другие государства в торгах в 
ее гаванях и везде употребляют, свободный проход из Чер-
ного моря в Белое, а из Белого в Черное; так и приставать 
ко всем гаваням и пристаням на берегах морей и в проез-
дах или каналах, оные моря соединяющих, находящимся 
<…>

Артикул 16. Российская империя возвращает Блиста-
тельной Порте всю Бессарабию с городами Аккерманом, 
Килиею, Измаилом и прочими с слободами, деревнями и 
всем тем, что оная провинция в себе содержит; равномер-
но возвращает ей и крепость Бендеры. Возвращает также 
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Российская империя Блистательной Порте оба княжества, 
Воложское и Молдавское, со всеми крепостьми, городами, 
слободами, деревнями и всем тем, что в оных находится. А 
Блистательная Порта приемлет оные на следующих конди-
циях, с торжественным обещанием свято наблюдать оные:

1. Наблюдать в рассуждении всех жителей сих кня-
жеств, какого бы достоинства, степени, состояния, звания 
и рода они ни были, без малейшего исключения полную 
амнистию и вечное забвение, постановленные в первом 
сего трактата артикуле, против всех тех, кои действитель-
но преступили или подозреваемы в намерении вредство-
вать интересам Блистательной Порты, восстановляя оных 
в прежние их достоинства, чины и владения и возвратя 
им имения, коими они прежде настоящей войны пользо-
вались. 

2. Не препятствовать, каким бы то образом ни было, ис-
поведанию христианского закона совершенно свободного, 
так как созиданию церквей новых и поправлению старых, 
как то прежде сего уже было. 

3. Возвратить монастырям и прочим партикулярным 
людям земли и владения, прежде сего им принадлежа-
щие, и которые потом против всей справедливости были 
отняты около Браилова, Хотина, Бендер и прочих и ныне 
Раями называемые.

4. Признавать и почитать духовенство с должным оно-
му отличием.

5. Фамилиям, пожелающим оставить свое отечество и в 
другие места переселиться, позволить свободный выезд со 
всем их имением. А чтоб оные фамилии могли иметь удоб-
ность к распоряжению дел, дается им год времени для сего 
свободного из отечества преселения, считая со дня разме-
ны настоящего трактата.

6. Не требовать или не взыскивать никакой денежной 
или другой суммы за старые счеты, какого бы существа 
они ни были.

7. Не требовать от них никакой контрибуции или пла-
тежа за все военное время: а за многие их страдания и 
разорения, в течение войны ими претерпенные, и еще 
впредь на два года, считая со дня размена сего трактата.

8. По истечении помянутого времени обещает наблю-
дать всякое человеколюбие и великодушие в положении 
на них подати, состоящей в деньгах, и получать оную 
посредством присылаемых депутатов всякие два года. 
При таковом их наложенной на них подати точном пла-
теже никто из пашей, из губернаторов, или какая бы то 
было особа, не имеет притеснять их, или требовать от них 
какого-либо платежа или других налогов, под каким бы 
наименованием или претекстом то ни было; но дозволить 
им пользоваться теми ж самими выгодами, коими пользо-
вались они вовремя царствования, достойной памяти сул-
тана Мегмета четвертого, любезного родителя его Султа-
нова Величества.

9. Позволяет князьям сих двух княжеств, каждому с 
своей стороны, иметь при Блистательной Порте поверен-
ного в делах из христиан греческого закона, которые бу-
дут бдеть о делах, до помянутых княжеств касающихся, и 
будут Блистательною Портою благосклонно трактованы 
и в малости им почитаемы, однако ж людьми, народным 
правом пользующимися, то есть никакому насилию не 
подверженными.

10. Соглашается также, чтоб по обстоятельствам обоих 
сих княжеств министры Российского императорского дво-
ра, при Блистательной Порте находящиеся, могли гово-
рить в пользу сих двух княжеств, и обещает внимать оные 
с сходственным к дружеским и почтительным державам 
уважением.

Артикул 17. Российская империя возвращает Блиста-
тельной Порте все Архипелагские острова, под ее зависи-
мостию находящиеся <…>

Артикул 18. Замок Кинбурн, лежащий на устье реки 
Днестра с довольным округом по левому берегу Днепру и 
с углом, который составляет степи, лежащие между рек 
Буга и Днепра, остается в полное, вечное и непрекослов-
ное владение Российской империи.

Артикул 19. Крепости Еникале и Керчи, лежащие в по-
луострове Крымском, с их пристаньми и со всем в них на-
ходящимся, тож с уездами, начиная от Черного моря и сле-
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дуя древней керченской границе до урочища Бугак и от 
Бугака по прямой линии кверху даже до Азовского моря, 
остаются в полное, вечное и непрекословное владение Рос-
сийской империи.

Артикул 20. Город Азов с уездом его и с рубежами <…> 
вечно Российской империи принадлежать имеет…

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. XIX. № 14.164.

77
1783 ГОД, 8 АПРЕЛЯ. МАНИФЕСТ О 

ПРИСОЕДИНЕНИИ КРЫМА К РОССИИ
(публикуется в отрывках)

По условиям Кучук-Кайнарджийского мира 1774 г. 
земли Крыма были объявлены независимыми. Однако 
Османская империя не могла смириться с его потерей, по-
этому Стамбул пытался вернуть контроль над полуостро-
вом. В ответ на безуспешные военные акции турок импе-
ратрица Екатерина II составила Манифест о вхождении 
Крыма в состав России. Присоединение Крыма положило 
конец разорению южных областей России и открыло воз-
можность экономического освоения украинских степей и 
северного побережья Черного моря.

* * *

В прошедшую с Портой Оттоманскую войну, когда силы 
и победы оружия Нашего давали Нам полное право оста-
вить в пользу Нашу Крым, в руках Наших бывший, Мы 
сим и другими пространными завоеваниями жертвовали 
тогда возобновлению доброго согласия и дружбы с Портой 
Оттоманскою, преобразив на тот конец народы татарские 
в область вольную и независимую, чтоб удалить навсегда 
случаи и способы к распрям и остуде, происходившим ча-
сто между Россией и Портою в прежнем татар состоянии.

<…> Но ныне, когда, с одной стороны, приемлем в ува-
жение употребленные до сего времени на татар знатные 
издержки, простирающиеся по верному исчислению за 

двенадцать миллионов рублей, не включая тут потерю лю-
дей, которая выше всякой денежной оценки; с другой же, 
когда известно Нам учинилось, что Порта Оттоманская 
начинает исправлять верховную власть на землях татар-
ских, и именно: на острове Тамане, где чиновник ее, с во-
йском прибывший, присланному к нему от Шагин-Гирея 
с вопрошением о причине его прибытия, публично голову 
отрубить велел и жителей тамошних объявил турецкими 
подданными; то поступок сей уничтожает прежние Наши 
взаимные обязательства о вольности и независимости та-
тарских народов; удостоверяет Нас вящше, что предполо-
жение Наше при заключении мира, сделав татар незави-
симыми, не довлеет к тому, чтоб чрез сие исторгнуть все 
поводы к распрям, за татар произойти могущие, и постав-
ляет Нас все те права, кои победами Нашими в последнюю 
войну приобретены были и существовали в полной мере до 
заключения мира. И для того по долгу предлежащего Hам 
попечения о благе и величии отечества, стараясь пользу и 
безопасность его утвердить, как равно полагая средством, 
вечный мир, между империями Всероссийскою и Отто-
манскою заключенный, который Мы навсегда сохранить 
искренно желаем, не меньше же и в замену и удовлетво-
рение убытков Наших, решилися Мы взять под державу 
Нашу полуостров Крымский, остров Таман и всю Кубан-
скую сторону.

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. XXI. № 15.708.

78
1790 ГОД, 21 ДЕКАБРЯ. ВЫДЕРЖКИ ИЗ 

ДОНЕСЕНИЯ А. В. СУВОРОВА
О ШТУРМЕ И ВЗЯТИИ ТУРЕЦКОЙ КРЕПОСТИ 

ИЗМАИЛ
Летом 1787 г. Османская империя открыла воен-

ные действия против России и началась вторая русско-
турецкая война. Блестящей победой русского оружия стало 
взятие неприступной крепости Измаил. Ее осаду русские 
войска начали еще в сентябре 1790 г., однако велась она 
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безуспешно. 2 декабря 1790 г. осаду Измаила возглавил 
А. В. Суворов. 11 декабря на рассвете начался решитель-
ный штурм, который завершился взятием крепости. Доне-
сение было адресовано Г. А. Потемкину.

* * *

Предварительно донес я Вашей светлости, что крепость 
Измаильская, храбростию порученного мне войска, взята. 
Приступ был мужественен, неприятель многочислен, кре-
пость к обороне способна, отпор был сильный и отчаянная 
оборона обратилась на гибель и совершенное сокрушение 
неприятеля <…>

День бледно освещал уже предметы; все колонны 
наши, преодолев и неприятельский огонь и все трудности, 
были уже внутри крепости, но отраженный неприятель от 
крепостного вала упорно и твердо защищался. Каждый 
шаг надлежало приобрести новым поражением. Многие 
тысячи неприятеля пали от победоносного нашего ору-
жия, а гибель его как будто возрождала в нем новые силы, 
но сильная отчаянность его укрепляла <…>

Жестокий бой, продолжавшийся внутри крепости, чрез 
шесть часов с половиною с помощию Божиею наконец 
решился в новую России славу. Мужество начальников, 
ревность и расторопность штаб и обер-офицеров и беспри-
мерная храбрость солдат одержали над многочисленным 
неприятелем, отчаянно защищавшимся, совершенную 
поверхность, и в час пополудни победа украсила оружие 
наше новыми лаврами.

Таким образом совершена победа. Крепость Измаиль-
ская <…> взята страшным для него оружием российских 
штыков; упорство неприятеля, полагавшего надменно на-
дежду свою на число войск, низринуто, хотя число войска, 
получающего таин, полагалось сорок две тысячи, но по 
точному исчислению полагать должно – тридцать пять ты-
сяч. Число убитого неприятеля до двадцати шести тысяч 
<…>

В крепости Измаильской найдено двести сорок пять пу-
шек, в числе коих девять мортир, да на берегу двадцать, 

всего двести шестьдесят пять; большой пороховой погреб 
и разные снаряды. В трофеи взято триста сорок пять зна-
мен, кроме тех, кои в сражении изорваны, бунчуков семь и 
санжаков два, лансонов восемь; добычу войски получили 
весьма знатную в разных вещах и протчем, и потерю оных 
для неприятеля почесть можно более миллиона…

Суворов А. В. Документы. 
М., 1951. Т. II. С. 543–577.

79
1791 ГОД, 31 ИЮЛЯ. РАПОРТ КОМАНДУЮЩЕГО 

РУССКОЙ ЭСКАДРОЙ Ф. Ф. УШАКОВА 
ОБ УНИЧТОЖЕНИИ ТУРЕЦКОГО ФЛОТА

У МЫСА КАЛИАКРИЯ
Уничтожение турецкого флота у мыса Калиакрия 

стало завершающим событием русско-турецкой войны 
1787–1791 гг. Ослабленная на суше и на море Османская 
империя была вынуждена пойти на мирные переговоры, 
которые завершились подписанием Ясского договора. Ра-
порт выдающегося русского флотоводца, командующего 
Черноморским флотом Ф. Ф. Ушакова (1744–1817), адре-
сованный Г. А. Потемкину, рассказывает о главных собы-
тиях сражения.

* * *

По сходству повеления Вашей светлости июля 29 со 
флотом, мне вверенным, вышел я на море в числе шест-
надцати кораблей, двух бомбардирских, двух фрегатов, 
одним репетичным, одним брандером и семнадцатью 
крейсерскими судами, для поисков флота неприятельско-
го и, продолжая плавание к румельским берегам, 31 числа 
усмотрел оный, стоящий на якоре в линии при Калиакрии 
против мыса Калерах-Бурну под прикрытием сделанной 
на оном береговой батареи. Я со флотом под выстрелами 
оной прошел близ самого берега и, отрезав его от берега, бу-
дучи на ветре, спешил атаковать. Неприятель, устрашен-
ный нечаянным приходом нашего флота, проиграв ветр, 
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отрубил якоря, лег на паруса, и, будучи в замешательстве, 
некоторые корабли при довольно крепком ветре сошлись 
между собой и на двух тот же час оказалось повреждение: с 
одного упала бизань-мачта, а на другом переломился буш-
прит. Поврежденный без бушприта ушел к стороне Варны, 
а второй остался при флоте. Флот неприятельский состоял 
в числе осьмнадцати больших кораблей (из которых десять 
под флагами на брамстеньгах), десяти больших линейных 
фрегатов, семи малых и многочисленных разного сорта 
мелкими судами. Капитан-паша со флотом бежал под ветр 
и начинал строить линию баталии, переменяя несколько 
раз на правый и левый галс. Я, пользуясь сим замеша-
тельством, нагонял его со флотом, мне вверенным, буду-
чи в ордере марша трех колонн. Капитан-паша некоторую 
часть кораблей своих устроил уже в линию правого галса, 
но известной алжиринский паша Саит-Али, пошед с отде-
ленной частию флота, состоящего под красными флагами 
передовым, оборотил весь флот за собою, устраивая линию 
на левый галс, чему последовал и капитан-паша.

Я, гнавшись за ними, учиненным сигналом приказал с 
поспешностию строить линию при ветре северо-восточном 
параллельно флоту неприятельскому, и оную спускался 
на него со всей возможной поспешностию ж. При том же 
заметил я, что Саит-Али с вице-адмиральским кораблем 
красного флага и другим большим и несколькими фрега-
тами, будучи сам передовым, спешил отделить вперед, вы-
игрывая ветр, потому для предупреждения его намерени-
ев погнался я с кораблем «Рождеством Христовым» за ним, 
следуя вперед нашей линии, и сигналом подтвердил фло-
ту исполнять повеленное и сомкнуть дистанцию. Построя 
ж я линию нашего флота в самом близком расстоянии 
против неприятельской и догнав передовой корабль паши 
Саит-Али, сигналом приказал всему флоту спуститься к 
неприятелю на ближнюю дистанцию, а корабль под фла-
гом моим «Рождество Христово», приближаясь к передо-
вому пашинскому кораблю в дистанцию полукабельтова, 
атаковал его, обойдя несколько с носу, и по учиненному 
сигналу сею линиею началось жестокое сражение и про-
должалось от пяти до половины девятого часа пополудни.

В сие время с помощью Божиею прежде всех сбит пе-
редовой и лучший корабль неприятельского флота паши 
Саит-Али, который от производимого беспрерывно же-
стокого на него огня тотчас остался поврежденным, без 
форстеньги, без гротмарселя с расстрелянными нижними 
парусами, и в прочих частях разбит до крайности, пово-
ротился в закрытие в средину своего флота. Место ж его 
заступил вице-адмирал красного флага с помощию еще 
одного большого корабля и 2 фрегатов, но и оные сбиты ж 
и с немалым повреждением, также оборотились в соедине-
ние ко флоту, защищая однако от последующих за мною 
кораблей пашу Саит-Али.

Передовые наши корабли, бывшие за мною, «Алек-
сандр», «Предтеча» и «Федор Стратилат», исполняя мое 
повеление, спустились от ветра, окружили передовых бе-
гущих неприятельских кораблей и с великой живостию 
производили по них и вдоль всего флота беспрерывный 
огонь, а между тем корабль «Рождество Христово», спу-
стясь за корму «Федора Стратилата», спешил приблизить-
ся к бегущему в средину флота кораблю паши Саит-Али, 
дабы его не отпустить, и производил сильный огонь по 
оному и вдоль всего неприятельского флота, который от 
последующей за передовыми всей нашей линии был весь-
ма разбит, замешан и стеснен так, что неприятельские 
корабли сами себя друг друга били своими выстрелами. 
Наш же флот всею линиею передовыми и задними кора-
блями совсем его окружил и производил с такой отличной 
живостию жестокий огонь, что, повредя многих в мачтах, 
стеньгах, реях и парусах, не считая великого множества 
пробоин в корпусах, принудил укрываться многие кораб-
ли один за другова, и флот неприятельский при начале 
ночной темноты был совершенно уже разбит до крайности, 
бежал от стесняющих его беспрестанно, стесненной кучею 
под ветр, оборотясь к нам кормами, а наш флот, сомкнув 
дистанцию, гнал и беспрерывным огнем бил его носовыми 
пушками, а которым способно и всеми лагами. Особо же 
разбиты и повреждены более всех пашинские корабли.

При таковой дарованной от Всевышнего совершенной 
победе несумненно надеялись мы несколькие корабли 
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взять в плен, но от сего спасла их перемена ветра и совер-
шенная густая темнота ночи.

<…> Северный ветер, усиливаясь час от часу, сделал-
ся весьма крепкий, и развело великое волнение, при ко-
тором я, имея на флоте также повреждения: в стеньгах, 
реях и парусах и на корабле «Александр» от подводных 
прострелов пушечных великую и опасную течь, притом не 
имея в той стороне безопасного убежища к исправлению, с 
крайним сожалением погоню принужденно оставил и, по-
дошед со флотом в закрытие под берега Эмене, не в даль-
нем расстоянии от Фороса остановился на якорях, где все 
повреждения флота исправлены: разбитые стеньги, реи 
и лонгасаленги переменены новыми, подводные пробои-
ны пушечные заделаны и исправлены ж благонадежно, 
и флот, мне вверенный, состоит в хорошем состоянии. По 
рапортам командующих оказалось во время бою убитых 
на всем флоте унтер-офицеров 1, рядовых 16, раненых 
капитан-лейтенант Ганзер, лейтенант Головачев, штур-
ман прапорщичьего ранга Жмухин, унтер-офицеров 2, ря-
довых 23, всего 28 человек…

Адмирал Ушаков. Документы. 
М., 1951. Т. 1. С. 511–516.

80
1791 ГОД, 29 ДЕКАБРЯ. 

ЯССКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР
(статьи публикуются выборочно)

Вторая русско-турецкая война 1787–1791 гг. заверши-
лась подписанием Ясского мирного договора. 

* * *

Статья III. Вследствие того, как в прелиминарном вто-
ром артикуле положено, что река Днестр навеки быть гра-
ницею между обеими империями, так, что впредь пределы 
империи Всероссийской имеют простираться до помяну-
той реки и ныне обе договаривающиеся империи между 

собой согласился и постановили, что между империей 
Всероссийскою и Портой Оттоманскою пребудет границею 
река Днестр, так что все земли, на левом берегу помяну-
той реки лежащие, имеют остаться вечно в совершенном 
и беспрепятственном владении Всероссийской империи, 
а на правом берегу упомянутой реки лежащие все земли, 
по возвращении их со стороны Всероссийской империи, 
имеют остаться вечно в совершенном и беспрепятственном 
владении Порты Оттоманской.

Статья VI. По утверждении статьею второю сего мир-
ного договора, в числе прочих трактатов, акта 28 декабря 
1783 года постановленного, касающегося до присоедине-
ния к империи Всероссийской Крыма, Таман и опреде-
ляющего границею в той стороне между обеими договари-
вающимися сторонами реку Кубань, Блистательная Порта 
Оттоманская в изъявление, что она на времена будущие 
желает отдалить все, что мир, тишину и доброе согласие 
между обеими державами возмутить может, обещает и 
обязуется торжественно употребить всю власть и способы к 
обузданию и воздержанию народов, на левом берегу реки 
Кубани обитающих при границах ее, дабы они на преде-
лы Всероссийской империи набегов не чинили, никаких 
обид, хищничеств и разорений российско-императорским 
подданным и их селениям, жилищам и землям не при-
ключали ни тайно, ни явно и ни под каким видом людей в 
неволю не захватывали <…>

Статья VII. В рассуждении, что торговля есть сущий 
залог и самый крепкий узел взаимного доброго согласия, 
Блистательная Порта, таким образом возобновляя мир и 
дружбу с империею Всероссийскою, в изъявление искрен-
ности, с каковою желает она, дабы выгодная и безопасная 
торговля между подданными оных империй наилучшим 
образом процветала, обещается сим артикулом наблюдать 
и исполнять 61 статью постановленного с Российскою им-
периею торгового трактата, касающуюся до корсеров Ал-
жирского, Тунисского и Трипольского кантонов, и именно: 
что если российский подданный повстречается с помя-
нутыми корсерами алжирскими, тунисскими и триполь-
скими и при том ими в плен взят будет, или они судно, 
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или имение у купцов российских отымут, в таком случае 
Блистательная Порта употребит власть свою над канто-
нами, дабы россиян, сделанных сим образом невольника-
ми, освободить, отнятые их суда и пограбленные товары 
и вещи хозяевам возвратить, и воспоследовавшие вред и 
убытки взыскать…

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. XXIII. № 17.101.

81
1795 ГОД, ВЕСНА–ЛЕТО. 

А. В. СУВОРОВ «НАУКА ПОБЕЖДАТЬ»
(публикуется с сокращениями)

Воинский устав А. В. Суворова, получивший название 
«Наука побеждать», был написан в 1795 г. Устав отразил 
многолетний военный опыт полководца, а также инструк-
ции и правила обучения войск. Существенной особенно-
стью устава является простой солдатский язык, на котором 
полководец объяснял основы тактико-строевого обучения 
войск и их поведения в бою. 

* * *

Разговор с солдатами их языком
<…> Береги пулю на три дня, а иногда и на целую кам-

панию, когда негде взять! Стреляй редко, да метко. Шты-
ком коли крепко, пуля обмишулится, а штык не обмишу-
лится. Пуля дура, штык молодец. Коли один раз, бросай 
бусурмана со штыка: мертв на штыке, царапает саблею 
шею. Сабля на шею, отскокни шаг. Ударь опять. Коли дру-
гого, коли третьего. Богатырь заколет полдюжины, а я ви-
дал и больше. Береги пулю в дуле. Трое наскачет – первого 
заколи, второго застрели, третьему штыком карачун. Это 
редко, а заряжать неколи. В атаке не задерживай.

Для пальбы стреляй сильно в мишень, на человека 
пуль 20; купи свинцу из экономии, немного стоит. Мы 
стреляем цельно; у нас пропадает 30-я пуля, а в полевой и 
полковой артиллерии разве меньше десятого заряда.

Фитиль на картечь, бросься на картечь: летит сверх го-
ловы, пушки твои, люди твои, вали на месте, гони, коли, 
остальным давай пощаду! Они такие ж люди: грех напрас-
но убить.

Умирай за дом Богородицы, за матушку, за Пресвет-
лейший дом.

Церковь Бога молит. Кто остался жив, тому честь и 
слава!

Обывателя не обижай, он нас поит и кормит; солдат не 
разбойник. Святая добычь! Возьми лагерь, все ваше. Возь-
ми крепость, все ваше. В Измаиле, кроме иного, делили 
золото и серебро пригоршнями. Так и во многих местах – 
без приказу отнюдь не ходи на добычь!

Баталия полевая. Три атаки: в крыло, которое слабее. 
Крепкое крыло закрыто лесом. Это немудрено, солдат про-
берется и болотом. Тяжело чрез реку – без моста не пере-
бежишь. Шанцы всякие перескочишь. Атака в средину не 
выгодна, разве кавалерия хорошо рубить будет, а иначе 
сами сожмут. Атака в тыл очень хороша, только для не-
большого корпуса, а армиею заходить тяжело. Баталия в 
поле: линиею против регулярных, кареями против бусур-
ман. Колонн нет. А может случиться и против турков, что 
пятисотному карею надлежать будет прорвать пяти- или 
семитысячную толпу с помощию фланговых кареев. На тот 
случай бросится он в колонну; но в том до сего нужды не 
бывало. Есть безбожные, ветреные сумазбродные францу-
зишки. Они воюют на немцев и иных колоннами. Естьли 
бы нам случилось против них, то надобно нам их бить ко-
лоннами ж!

Баталия на окопы на основании полевой. Ров неглу-
бок. Вал не высок. Бросься в ров. Скачи через вал. Ударь 
в штыки, коли, гони, бери в полон! Помни: отрезывать тут 
подручнее коннице. В Праге отрезала пехота, да тут были 
тройные и большие окопы и целая крепость, для того ата-
ковали колоннами.

Штурм. Ломи через засеки, бросай плетни чрез волчьи 
ямы, быстро беги, прыгай через полисады, бросай фаши-
ны, спускайся в ров, ставь лестницы. Стрелки очищай ко-
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лонны, стреляй по головам. Колонны лети чрез стену на 
вал, скалывай, на валу вытягивай линию, караул к по-
роховым погребам, отворяй ворота коннице. Неприятель 
бежит в город! Его пушки обороти по нем, стреляй сильно 
в улицы, бомбардируй живо. Недосуг за этим ходить. При-
каз: спускайся в город, режь неприятеля на улицах. Кон-
ница – руби. В домы не ходи. Бей на площадях. Штурмуй, 
где неприятель засел. Занимай площадь, ставь гаубтвахт, 
разставляй вмиг пикеты к воротам, погребам, магазей-
нам. Неприятель сдался? – Пощади! Стена занята? – На 
добычь!

Три воинские искусства
Первое – глазомер: как в лагерь стать, как идти, где 

атаковать, гнать и бить.
Второе – быстрота. Поход боевой артиллерии от полу 

до версты впереди, что спускам и подъемам не мешали. 
Колонна сближится, оная опять выиграет свое место; под 
гору, на равнине – на рысях; марш – по рядам или по че-
тыре: для тесной дороги или улицы, для узкого моста, для 
водяных и болотных мест, по тропинкам; и только когда 
атаковать неприятеля, то взводами, чтоб хвост сохранить.

У взводов двойные интервалы на шаг. Не останавли-
вайся, гуляй, играй, пой песни, бей барабан. Десяток от-
ломал – первый взвод снимай вещи, ложись. За ним вто-
рой взвод и так взвод за взводом. Первые задних не жди. 
Линия в колонне на марше растянется. Коли по 4, то в 
полтора, а по рядам – вдвое. Стояла на шагу, идет на двух. 
Стояла на версте – растянется на четырех, то досталося бы 
первым взводам ждать последних попустому. На первом 
десятке отдыху час. Первой взвод, вспрыгнув, надел вещи. 
Бежит вперед 10–15 шагов (а на марше прошел узкое ме-
сто, на гору или под гору, от 15 и до 50-ти шагов). Так взвод 
за взводом, чтоб задние, между тем, отдыхали. Второй де-
сяток отбой, отдыху час и больше, коли третий переход 
мал, то оба пополам, и тут отдых три четверти часа, пол-
часа и четверть часа, чтоб ребятам поспеть скорее к каше. 
Это для пехоты. Кавалерия своим маршем вперед, с коней 

долой. Отдыхать мало и свыше десятка верст, чтоб дать 
коням в лагере выстояться. Кашеварные повозки впере-
ди с палаточными ящиками. Братцы пришли, к каше по-
спели. Артельной староста: к кашам. На завтраке отдых 4 
часа; тож самое к ночлегу, отдых 6 часов и до 8-ми, какова 
дорога. А сближась к неприятелю, котлы с припасом сно-
ровлены к палаточным ящикам. Дрова запасены на оных.

По сей быстроте и люди не устали. Неприятель вас не 
чает, щитает нас за сто верст, а коли издалека, то в двух-
трех стах и больше. Вдруг мы на него, как снег на голову. 
Закружится у него голова! Атакуй с чем пришел, с чем Бог 
послал! Конница начинай! Руби, коли, гони, отрезывай, не 
упускай! Ура чудеса творят, братцы!

Третье – натиск. Нога ногу подкрепляет, рука руку уси-
ляет. В пальбе много людей гибнет. У неприятеля те же 
руки, да русского штыка не знает. Вытяни линию, тотчас 
атакуй холодным ружьем! Недосуг вытягивать линию? – 
Подвиг из закрытого, из тесного места. Пехота коли в шты-
ки, кавалерия тут и есть. Ущелья на версту нет, картечь 
чрез голову. Пушки твои. Обыкновенно кавалерия вру-
бается прежде, пехота за ней бежит. Только везде строй. 
Кавалерия должна действовать всюду как пехота, исклю-
чая зыби, там кони на поводах. Казаки везде пролезут. В 
окончательной победе кавалерия гони, руби. Кавалерия 
займется, пехота не отстает. В двух шеренгах сила, в трех 
– полторы силы, передняя рвет, вторая валит, третья до-
вершает.

Богатыри! Неприятель от нас дрожит; да есть непри-
ятель больше богадельни. Проклятая немогузнайка! На-
мека, загадка, лживка, лукавка, краснословка, кратко-
молвка, двуличка, вежливка, безтолковка. Кличка, чтоб 
безтолково выговаривать; крок, прикак, афок, вайрких, 
рок, ад и прочее – стыдно сказать! От немогузнайки много 
беды! За немогузнайку офицеру арест, а штаб-офицеру от 
старшего штаб-офицера арест квартирный.

Солдату надлежит быть здорову, храбру, тверду, реши-
му, правдиву, благочестиву. Молись Богу! От него победа. 
Чудо богатыри! Бог нас водит, он нам генерал.



255

Ученье свет, неученье тьма. Дело мастера боится, и 
крестьянин не умеет сохою владеть: хлеб не родится. За 
ученого трех неученых дают. Нам мало трех, давай нам 
шесть. Нам мало шести, давай нам десять на одного. Всех 
побьем, повалим, в полон возьмем. Последнюю кампанию 
неприятель потерял щетных семьдесят пять тысяч, только 
что не сто. Он искусно и отчаянно дрался, а мы и одной 
полной тысячи не потеряли. Вот братцы! Воинское обуче-
ние!..

Суворов А. В. Письма. М., 1986. С. 397–400.

ТЕМА VI
КУЛЬТУРА И БЫТ В XVIII ВЕКЕ

Культура XVIII в. не похожа на традиционную культу-
ру предшествующего столетия. Характерной чертой новой 
культуры XVIII в., отличающей ее от культуры XVII в., 
становится ее светскость. Распространению светских эле-
ментов в культуре способствовали победы государствен-
ной власти над церковью, конечным итогом которых были 
ликвидация патриаршества при Петре I и секуляризация 
церковных земель при Екатерине II. Освободившаяся от 
церковной опеки абсолютистская власть поставила свет-
скую культуру себе на службу. Но эта же власть не могла и 
не хотела отказаться от союза с церковью как институтом 
и от религии как идеалогии. Поэтому «светскость» новой 
культуры XVIII в. не означала отрицания или изживания 
ни религии, ни церкви, которые занимали важное место 
в жизни общества. Изменились лишь формы взаимодей-
ствия религии с другими отраслями культуры, в которых 
влияние религии отражалось в той или иной степени. Ми-
ровоззрение подавляющего большинства населения оста-
валось религиозным.

Второй важной чертой культуры XVIII в. стала ее евро-
пеизация. Русская культура многими чертами сблизилась 
с современными ей культурами передовых стран Запад-
ной Европы. Светский характер новой культуры XVIII в. 
способствовал расширению общения россиян со странами 
Запада, что способствовало включению России в эконо-
мическую, политическую и культурную системы европей-
ских народов, вступивших в эпоху капиталистического 
развития.

Третьей особенностью культуры XVIII в. явилось ее бо-
лее ускоренное, по сравнению с XVII в., развитие и при-
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общение к ней широких слоев населения. Изменения в 
области культуры и ее составной части – быта стало след-
ствием социально-экономического, политического раз-
вития России в целом, утверждения абсолютизма, про-
ведения административных реформ и создания новых 
государственных учреждений, роста бюрократического 
аппарата, создания регулярной армии и флота, проведе-
ния активной внешней политики, усовершенствования 
финансово-податной системы, строительства крепостей, 
каналов, городов «европейского типа», развития промыш-
ленности, внутренней и внешней торговли.

Ускоренному развитию культуры способствовало рас-
ширение сети учебных заведений, готовивших препо-
давателей, чиновников, офицеров для армии и флота, 
специалистов горного дела, ремесленных, навигацкой, 
инженерных, артиллерийских, цифирных школ, Мор-
ской академии.

Центром научной мысли становится Петербергская 
академия наук, основанная в 1725 г. Открытие в 1755 г. 
по инициативе М. В. Ломоносова Московского импера-
торского университета ознаменовало начало нового этапа 
в развитии высшего образования, просвещения и куль-
туры в целом. Известное значение для развития куль-
туры во второй половине XVIII в. имела политика «про-
свещенного абсолютизма», яркой представительницей 
которого была Екатерина II. Ее инициативе принадле-
жало утверждение при Академии наук особой Российской 
академии для изучения языка и литературы, расшире-
ние Академии художеств, образование придворного Эр-
митажа, открытие при Смольном монастыре Института 
благородных девиц – первого государственного женского 
учебного заведения, создание в 1786 г. сети общеобразо-
вательных всесословных школ в России. 

В XVIII в., по сравнению с XVII в., все большее значе-
ние стали приобретать такие отрасли культуры, как нау-
ка, информация (через газеты, журналы, новые способы 
межличностного общения), театральное дело, драматур-

гия, поэзия, портретная и бытовая (жанровая) живопись, 
скульптура, архитектура. Вместе с новыми отраслями 
культуры появились люди соответствующих профессий: 
ученые, газетчики, книгоиздатели, профессиональные 
актеры, писатели, поэты, художники, скульптуры, архи-
текторы.

Следует учесть, что в XVIII в. различные слои обще-
ства неоднозначно воспринимали новшества в культуре. 
Отношение к ним было связано с социальным положе-
нием и политической позицией конкретного человека. 
Наиболее активно новая культура воспринималась дво-
рянством, поскольку она помогала его консолидации 
в класс-сословие, а овладение различными отраслями 
культуры открывало для дворян путь к служебной карье-
ре и получению желанного «веса» среди своего же сосло-
вия.

Крестьянство, составлявшее подавляющую часть рос-
сийского общества, сохраняло в XVIII в. свою традицион-
ную культурную ориентацию и упорно придерживалось 
своих культурных традиций. Это объяснялось тем, что 
замкнутость, рутинное хозяйство и жизненные устои кре-
стьян были крепко связаны со сложившимися в течение 
веков традициями крестьянской духовной и материаль-
ной культуры, помогавшими им выживать в тяжелейших 
условиях крепостнической экспуатации.

§ 1. РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

82
ГАЗЕТА «ВЕДОМОСТИ» О ПРОСВЕЩЕНИИ И 

КУЛЬТУРЕ
С 1703 г. в России стала издаваться газета «Ведомости». 

В ней печатались новости общественной, внутриполитиче-
ской, внешнеполитической и культурной жизни.
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* * *

А. 1703 год
Повелением Его Величества московские школы умно-

жаются и 45 человек слушают философию и уже диалек-
тику окончили. 

В математической штюрманской школе больше 300 че-
ловек учатся и добре науку приемлют.

Б. 1704 год
В прошлом 1703 году посылан астраханского морского 

флоту капитан Еремей Меер на Хвалижское море, которое 
граничит Московское государство с Персицким, и с ины-
ми землями, чтоб для лутчего морского ходу учинить тому 
всему морю вновь карту. И тот капитан того Хвалижско-
го моря карту учинил. И напечатать велено таких листов 
многое число.

В. 1711 год
В последнем ущербе около полунощи некоторые рус-

ские жители радугу около луны видели, из того комета 
учинилася, и с верх тоя две косы совокупленные явилися.

Г. 1719 год
Из Малой России гетман господин Скоропадский при-

слал сюды в спирите двух монстров. Одного мужеска и 
женска полов, в одном составе сросшиеся, два теленка с 
двема головами, которые монстра из Коллегии иностран-
ных дел отосланы в Надворную медицин-канцелярию.

Ведомости времени Петра Великого. 
Вып. 1. М., 1903. Вып. 2.М., 1906.

83
ПОСЫЛКА ДВОРЯН ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

ЗА ГРАНИЦУ
В годы петровских преобразований для ускорения под-

готовки специалистов дворянскую молодежь стали посы-
лать учиться за границу, преимущественно в Германию, 
Голландию, Англию и Италию. По возвращении из-за ру-
бежа дворян экзаменовал сам Петр I.

* * *

А. 1716 год, 2 марта. Указ Ф. М. Апраксину о 
посылке дворян за границу

Понеже получили Мы ведомости из Италии, что На-
ших в Венеции в морскую службу принять хотят, также 
ныне из Франции отозвались, что и там их примут же: того 
для велите как наискорее в Петербурге отобрать еще из 
школьников лучших дворянских детей и привезть в Ре-
вель и посадить на кораблях с первыми вместе, чтоб их 
всех было 60 человек, а именно во все три места в Вене-
цию, во Францию и в Англию по 20 человек; ежели же 
оные в Ревель скоро поспеть не могут и корабли прежде их 
уйдут, то отправьте их до Ревеля морем на шнявах Диане 
и Наталье до Риги, а оттоль на курляндских подводах до 
Мемеля, а от Мемеля на наемных фурманах до Меклен-
бургской земли, где Мы будем обретаться.

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. V. № 2999.

Б. Инструкция Петра I отправляемым за рубеж
для изучения военно-морского дела

1) Знать чертежи или карты морские, компас, также и 
прочие признаки морские.

2) Владеть судном как в бою, так в простом шествии, и 
знать все снасти, или инструменты к тому надлежащие: 
парусы и веревки, а на катаргах и на иных судах весла и 
прочее.
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3) Сколко возможно искать того, чтоб быть на море во 
время бою, а кому и не лучится, ино с прилежанием иска-
ти того, как в то время поступить, одинакоже обоим, видев-
шим и невидевшим бой, от началников морских взять на 
тое свидетельствованные листы за руками их и печатми, 
что они в том деле достойны службы своей <…>

4) Когда возвращаться будут к Москве, должен всяк по 
два человека искусных мастеров морского дела привесть с 
собою до Москвы на своих проторях, а те протори, как они 
придут, будут им заплачены. Сверх того отсюды из салдат 
даны будут для того учения по одному человеку. А кто из 
салдат взять не похочет, а тем они знакомца или человека 
своего тому ж выучить, а салдатам будет прокорм и про-
езд из казны. А буде, кроме салдат, кто кого выучит, и за 
всякого человека за прокорм дано будет по сту рублев, и о 
том, салдат кто взять похочет или из своих кого учить, объ-
являть комисарий генералу немедленно…

Письма и бумаги императора Петра Великого. 
Т. 1. СПб., 1887. С. 117–118.

В. 1718 год. Отрывок из воспоминаний 
И. И. Неплюева об экзамене по возвращении 

из-за границы
…30 июня прислан к нам от коллегии приказ явиться 

1-го июля на экзамен. Мы, собравшись у коллегии, дожи-
дались повеления. В 8 часов государь приехал в одноколке 
и, мимо идучи, сказал нам: «Здорово, ребята». Потом, чрез 
некоторое время, впустили нас в ассамблею, и генерал-
адмирал приказал Змиевичу напредь расспрашивать по-
рознь, кто что знает о навигации. Потом, как дошла и моя 
очередь (а я был, по условию между нами, из последних), 
то государь изволил подойти ко мне и, не дав Змиевичу 
делать задачи, спросил: «Всему ли ты научился, для чего 
был послан?» На что я ответствовал: «Всемилостивейший 
государь, прилежал я по всей моей возможности, но не 
могу похвалиться, что всему научился, а более почитаю 
себя пред вами рабом недостойным и того ради прошу, как 
пред Богом, вашей ко мне щедроты». При сказывании сих 

слов я стал на колени, а государь, оборотив руку праву ла-
донью, дал поцеловать и при том изволил молвить: «Ви-
дишь, братец, я и царь, да у меня на руках мозоли; а все 
от того: показать вам пример и хотя б под старость видеть 
мне достойных помощников и слуг отечеству». Я, стоя на 
коленях, взял сам его руку и целовал оную многократно, 
а он мне сказал: «Встань, братец, и дай ответ, о чем тебя 
спросят; но не робей; буде что знаешь, сказывай, а чего не 
знаешь, так и скажи». И оборотясь к Змиевичу приказал 
расспросить меня; а как я давал ответы, то он изволил ска-
зать Змиевичу: «Разпрашивай о высших знаниях». И по 
окончании всех разпросов тут же пожаловал меня в пору-
чики в морские галерного флота и другого – Кайсарова, а 
и других также пожаловал, но ниже чинами…

Записки И. И. Неплюева. 
СПб., 1893. С. 102–106.

84
ОРГАНИЗАЦИЯ СВЕТСКИХ ШКОЛ

Изменения, которые произошли в первой четверти 
XVIII в. в социально-политической, экономической и куль-
турной сферах, требовали подготовки соответствующих 
специалистов: кораблестроителей, капитанов, горных ин-
женеров, географов и геодезистов, артиллеристов, меди-
ков. В связи с этим в России создается ряд учебных заве-
дений: Навигацкая школа (1701), Артиллерийская школа 
(1701), медицинские школы при госпиталях (1717), горные 
школы (1712, 1721), Морская академия (1715), Инженер-
ная школа (1719). Публикуемые указы показывают стрем-
ление Петра I приобщить к образованию широкие круги 
дворянства.

* * *

А. Указ от 20 января 1714 года
Послать во все губернии по нескольку человек из школ 

математических, чтоб учить дворянских детей, кроме од-
нодворцов, приказного чина цыфири и геометрии, и по-
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ложить штраф такой, что невольно будет жениться, пока 
сего выучится. И для того о том к архиереям о сем, дабы 
памятей венчальных не давали без соизволения тех, кото-
рым школы приказаны.

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. V. № 2762.

Б. Указ от 20 февраля 1714 года
Великий Государь указал: во всех губерниях дворян-

ских и приказного чина, дьячих и подьяческих детей от 
10 до 15 лет, опричь однодворцов, учить цифири и некото-
рую часть геометрии, и для того учения послать матема-
тических школ учеников по несколько человек в губернию 
ко архиереям и в знатные монастыри, и в архиерейских 
домах и в монастырях отвесть им школы, и во время 
того учения тем учителям давать кормовых по 3 алтына 
по 2 деньги на день, из губернских доходов, которые по 
именному Его Царского Величества указу отставлены; а 
с тех учеников им себе отнюдь ничего не имать; а как ту 
науку те их ученики выучат совершенно, и в то время да-
вать им свидетельствованные письма за своей рукой, и во 
время того отпуску с тех учеников за то учение имать им 
себе по рублю с человека, а без таких свидетельствован-
ных писем жениться их не допускать и венечных памятей 
не давать.

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. V. № 2778.

85
1724 ГОД, 28 ЯНВАРЯ. ОСНОВАНИЕ 

АКАДЕМИИ НАУК
 (статьи печаются выборочно)

В 1724 г. было решено основать в России Академию 
наук. Петр I лично рассматривал вопрос о ее субсидирова-
нии деньгами и, как говорится, «на науку денег не жалел». 
Академия открылась в августе 1725 г., уже после смерти 
императора.

* * *

Его Императорское Величество указал учинить Акаде-
мию, в которой бы учились языкам, также прочим наукам 
и знатным художествам и переводили б книги. А генваря 
22 дня Его Императорское Величество, будучи в Зимнем 
доме и слушав о сочинении той Академии проэкта, на ко-
тором собственною Своею рукою подписать изволил тако: 
на содержание оных определить доходы, которые сбирают-
ся с городов: Нарвы, Дерпта, Пернова и Аренсбурга тамо-
женных и лицентных 24 912 рублей <…>

К расположению художеств и наук употребляются обы-
чайно два образа здания: первой образ называется Уни-
верситет; второй – Академия или социетет художеств и 
наук.

§ 1. Университет есть собрание ученых людей, которые 
наукам высоким, яко феологии и юриспруденции (прав ис-
кусству), медицины и философии, сиречь до какого состо-
яния оные дошли, младых людей обучают; Академия же 
есть собрание ученых и искусных людей, которые не токмо 
сии науки в своем роде в том градусе, в котором оные обре-
таются, знают, но и через новые инвенты оные совершить 
и умножить тщатся, а о обучении прочих никакого попече-
ния не имеют.

§ 2. Хотя Академия из тех же наук и тако из тех же чле-
нов состоит, из которых и Университет, однакож де обои 
сии здания в иных государствах для множества ученых 
людей, из которых разные собрания сочинить можно, ни-
какого сообщения между собой не имеют, дабы Академия, 
которая токмо о приведении художеств и наук в лучшее 
состояние старается учением в спекуляциях, от чего как 
профессоры в Университетах, так и студенты пользу име-
ют, помешательства не имела, а Университет некоторыми 
остроумными розысканиями и спекуляциями от обучения 
не отведен был, и тако младые люди оставлены были.

§ 3. Понеже ныне в России здание к возвращению ху-
дожеств и наук учинено быть имеет, того ради невозмож-
но, чтоб здесь следовать в прочих государствах принятому 
образу, но надлежит смотреть на состояние здешнего го-
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сударства, как в рассуждении обучающих, так и обучаю-
щихся, и такое здание учинить, чрез которое бы не токмо 
слава сего государства для размножения наук нынешним 
временам распространилась, но чрез обучение и располо-
жение оных польза в народе впредь была.

§ 4. При заведении простой Академии наук обои на-
мерения не исполнятся, ибо хотя чрез оную художествы 
и науки в своем состоянии производятся и распространя-
ются, однакож де оные не скоро в народе расплодятся, а 
при заведении Университета меньше того, ибо когда рас-
судишь, что еще прямых школ, гимназиев и семинариев 
нет, в которых бы младые люди могли началам обучаться, 
и потом выше градусы наук восприять и угодными себя 
учинить могли, то невозможно, дабы при таком состоянии 
Университет некоторую пользу учинить мог.

§ 5. И тако потребнее всего, чтоб здесь таковое собрание 
заведено было, ежели бы из самолутчих ученых людей со-
стояло, которые довольно суть: 1. науки производить и со-
вершить, однакож де тако, чтоб они тем наукам 2. младых 
людей (ежели которые из оных угодны будут) публично об-
учали и чтоб они 3. некоторых людей при себе обучали, ко-
торые бы младых людей первым фундаментам всех наук 
паки обучать могли.

§ 6. И таким бы образом одно здание с малыми убыт-
ками тое же бы с великою пользою чинило, что в других 
государствах три разных собрания чинит <…>

§ 7. И понеже сие учреждение такой Академии, которая 
в Париже обретается подобно есть (кроме сего различия и 
авентажа, что сия Академия и то чинит, что Университе-
ту или коллегии чинить надлежит), того для я надеюсь, 
что сие здание удобнейше Академиею названо быть имеет. 
Науки, которые в сей Академии могут учинены быть, сво-
бодно бы в три класса разделить можно: в 1 классе содер-
жались бы все науки математические и которые от оных 
зависят; во 2 все части физики; в 3 гуманиора, история и 
права…

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. VII. № 4443.

86
1754 ГОД, ИЮНЬ–ИЮЛЬ. ПИСЬМО 

М. В. ЛОМОНОСОВА И. И. ШУВАЛОВУ
С ПЛАНОМ СОЗДАНИЯ МОСКОВСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА
В письме И. И. Шувалову великий русский ученый 

М. В. Ломоносов (1711–1765) изложил план создания Мо-
сковского Императорского универститета: его факульте-
тов, численности профессоров, их специализаций, учреж-
дения гимназии для подготовки будущих студентов.

* * *

Милостивый государь Иван Иванович!
Полученным от Вашего превосходительства черно-

вым доношением Правительствующему Сенату к великой 
моей радости я уверился, что объявленное мне словесно 
предприятие подлинно в действо произвести намерились 
к приращению наук, следовательно, к истинной пользе и 
славе отечества. При сем случае довольно я ведаю, сколь 
много природное ваше несравненное дарование служить 
может и многих книг чтение способствовать. Однако и тех 
совет Вашему превосходительству небесполезен будет, ко-
торые сверх того университеты не только видали, но в них 
несколько лет обучались, так что их учреждения, узаконе-
ния, обряды и обыкновения в уме их ясно и живо, как на 
картине, представляются. Того ради, ежели Московский 
университет по примеру иностранных учредить намеряе-
тесь, что весьма справедливо, то желал бы я видеть план, 
Вами сочиненный. Но ежели ради краткости времени или 
ради других каких причин того не удостоюсь, то, уповаю 
на отеческую Вашего превосходительства ко мне милость 
и великодушие, принимаю смелость предложить мое мне-
ние о учреждении Московского университета кратко во-
обще.

1) Главное мое основание, сообщенное Вашему превос-
ходительству, весьма помнить должно, чтобы план Уни-
верситета служил во все будущие роды. Того ради, несмо-



266 267

тря на то, что у нас ныне нет довольства людей ученых, 
положить в плане профессоров и жалованных студентов 
довольное число. Сначала можно приняться теми, сколь-
ко найдутся. Со временем комплект наберется. Остальную 
с порожних мест сумму полезнее употребить на собрание 
университетской библиотеки, нежели, сделав ныне скуд-
ный и узкий план по скудости ученых, после, как размно-
жатся, оный снова переделывать и просить о прибавке 
суммы.

2) Профессоров в полном университете меньше двенад-
цати быть не может в трех факультетах.

В Юридическом три
I. Профессор всей юриспруденции вообще, который 

учить должен натуральные и народные права, также и 
узаконения Римской древней и новой империи.

II. Профессор юриспруденции российской, который, 
кроме вышеписанных, должен знать и преподавать вну-
тренние государственные права.

III. Профессор политики, который должен показывать 
взаимные поведения, союзы и поступки государств и го-
сударей между собою, как были в прошедшие веки и как 
состоят в нынешнее время.

В Медицинском три же
I. Доктор и профессор химии.
II. Доктор и профессор натуральной истории.
III. Доктор и профессор анатомии.
В Философском шесть
I. Профессор философии.
II. Профессор физики.
III. Профессор оратории.
IV. Профессор поэзии.
V. Профессор истории.
VI. Профессор древностей и критики.
3) При Университете необходимо должна быть Гимна-

зия, без которой Университет, как пашня без семян. О ее 
учреждении хотел бы я кратко здесь вообще предложить, 
но времени краткость возбраняет.

Не в указ Вашему превосходительству советую не то-
ропиться, чтоб после не переделывать. Ежели дней пол-
десятка обождать можно, то я целый полный план пред-
ложить могу, непременно с глубоким высокопочитанием 
пребывая

Вашего превосходительства всепокорнейший слуга 
Михайло Ломоносов.

Московский телеграф. 1825. Ч. 5. № XVIII, сентябрь. 
С. 133–136.

87
1786 ГОД, 5 АВГУСТА. УСТАВ НАРОДНЫХ 

УЧИЛИЩ
(статьи печатаются выборочно)

Потребность в грамотных людях заставила Екатери-
ну II начать открытие общеобразовательных школ – народ-
ных училищ. В 1786 г. для них был составлен устав. К кон-
цу XVIII в. в каждом губернском городе имелось по одному 
главному народному училищу, с обучением в 4 классах, 
и в ряде уездных городов – по одному малому училищу, с 
2 классами. В уставе был определен круг преподаваемых 
предметов и штат учителей. Устав предусматривал изуче-
ние в главных и малых училищах «Книги о должности че-
ловека и гражданина», воспитывающей в учащихся пре-
данность самодержавию, помещикам и церкви.

* * *
…Учреждаются ныне такие заведения, где на осно-

вании общих предписаний преподавать будут оное юно-
шеству на языке природном. Таковые заведения суще-
ствовать должны во всех губерниях и наместничествах 
Российской империи, под именем народных училищ. Кои 
разделяются на главные и на малые.

§ 1. В каждом губернском городе быть одному главно-
му народному училищу, состоящему из 4-х разрядов или 
классов. В коих обучать юношество следующим учебным 
предметам и наукам на языке природном, а именно:
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§ 2. В 1 классе обучать чтению, письму, первоначаль-
ным основаниям христианского закона и добронравию. 
Начиная с познания букв обучать складывать, и потом чи-
тать Букварь, Правила для обучающихся, Сокращенный 
катехизис и Священную историю. Обучающихся таким об-
разом чтению заставлять при наступлении второй полови-
ны первого года писать с прописей, выговаривать и писать 
цифры, церковные и римские числа, и притом обучать их 
первоначальным правилам грамматики, содержащимся в 
таблице о познании букв, которая находится в книге под 
заглавием: Руководство учителям 1 и 2 класса.

§ 4. Во 2 классе или разряде, наблюдая те же предме-
ты христианского закона и добронравия, начинать читать 
Пространный катехизис без доказательств из Священно-
го Писания, книгу О должностях человека и гражданина, 
и первую часть Арифметики, повторяя Священную исто-
рию, продолжать чистописание и учение грамматических 
правил, содержащихся в таблицах о правильном разделе-
нии складов, о чтении и о правописании, находящихся в 
вышепомянутом Руководстве учителям 1 и 2 классов. В 
сем разряде начинать также обучать юношество и Рисо-
ванию.

§ 6. В 3 классе следует продолжать рисовальное ис-
кусство, чтение Изъяснений евангелий, повторение Про-
странного катехизиса с доказательствами из Священного 
Писания, учение второй части Арифметики и первой части 
Всеобщей истории, Введение во всеобщую европейскую ге-
ографию, а потом начинается Землеописание Российского 
государства и Российская грамматика с упражнениями в 
правописании.

§ 8. В 4 разряде повторять Российскую географию, 
продолжать Рисование, Историю всеобщую, Российскую 
грамматику, упражняя притом юношество в письмен-
ных в общежитии употребительных сочинениях, как то: в 
письмах, счетах, росписках и тому подобном. Преподавать 
Российскую историю, Географию всеобщую и математиче-
скую с задачами на глобусе; также основания Геометрии, 
Механики, Физики, Естественной истории и Гражданской 

архитектуры; полагая из наук математических на первый 
год Геометрию и Архитектуру, а на второй Механику и 
Физику, с продолжением тояж Архитектуры, при которой 
чертить планы.

§ 11. Во всех главных народных училищах кроме пра-
вил языка российского, яко природного, должны еще пре-
подаваться основания латинского для желающих учение 
свое продолжать в вышних училищах, как то: гимназиях 
или университетах, а сверх того, учение того иностранно-
го языка, какой по соседству каждого наместничества, где 
главное училище находиться, быть может полезнее, по 
употреблении его в общежитии.

§ 24. Малые училища суть те же учреждения, в коих 
обучается юношество на природном языке учебным пред-
метам, преподаваемым в 1 и 2 классе главного народного 
училища, выключая учение иностранных языков, и с тою 
при том отменою, что во 2 классе малых сил училищ по 
окончании первой части Арифметики предприемлется и 
оканчивается вторая. Сии училища должны существовать 
как в губернских городах, где одного главного не доволь-
но, так и в уездных городах, и где еще по усмотрению При-
каза общественного призрения на первый случай быть мо-
гут надобны.

§ 33. Все учителя должны во всем сообразовываться 
предписанному способу преподавания и не употреблять 
иных книг, кроме в уставе сем назначенных. А как учите-
ля 1 и 2 класса обязаны еще по изданному им руководству 
исполнять все предписанные в оном правила во всякой 
точности, так равномерно должны и все прочие вышних 
классов учителя поступать по оному же <…>

§ 94. Как училища народные по силе изданных о управ-
лении губерний учреждений, состоят в ведении Приказа 
общественного призрения, то оный не токмо обязан иметь 
смотрение за исполнением сего устава во всей своей силе, 
но и пещися сам о содержании оных, изобретая к тому все 
потребные способы.

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. XXII. № 16.421.
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§ 2. НОВШЕСТВА В КУЛЬТУРЕ И БЫТЕ

88
1699 ГОД, 20 ДЕКАБРЯ. УКАЗ О ВВЕДЕНИИ 

НОВОГО КАЛЕНДАРЯ
С 1700 г. Россия стала жить но новому календарю: Но-

вый год стали начинать с 1 января, вместо 1 сентября. 
Была введена эра от Рождества Христова вместо эры от 
Сотворения Мира. Однако юлианский календарь оста-
вался, и его разница с григорианским, по которому жили 
страны Западной Европы, в XVIII в. составила 11 суток. 
Григорианский календарь будет введен в России лишь в 
1918 г. 

* * *

Великий Государь указал сказать: известно Ему Вели-
кому Государю не только, что во многих европейских хри-
стианских странах, но и в народах славянских, которые с 
восточною православною нашей церковью во многом со-
гласны, как: волохи, молдавы, сербы, далматы, болгары 
и самые его Великого Государя подданные черкасы и все 
греки. От которых вера наша православная принята, все 
те народа согласно лета свои счисляют от Рождества Хри-
стова осьм дней спустя, то есть генваря с 1 числа. А не от 
Создания Мира, за многую разнь и считание в тех летах, и 
ныне от Рождества Христова доходит 1699 год, а будущего 
генваря с 1 числа настанет новый 1700 год купно и новый 
столетный век: и для того доброго и полезного дела указал 
Великий Государь впредь лета счислять в приказах и во 
всяких делах и крепостях писать с нынешнего генваря с 
1 числа от Рождества Христова 1700 года. А в знак того до-
брого начинания и нового столетного века в царствующем 
граде Москве, после должного благодарения к Богу и мо-
лебного пения в церкви и кому случится и в дому своем, по 
большим и проезжим знатным улицам знатным людям, и 

у домов нарочитых духовного и мирского чина перед во-
роты учинить некоторые украшения от древ и ветвей со-
сновых, еловых и можжевелевых против образцов, каковы 
сделаны на Гостине дворе, и у нижней аптеки, или кому 
как удобнее и пристойнее, смотря по месту и воротам, учи-
нить возможно; а людем скудным каждому хотя по древцу, 
или ветьве на вороты, или над храминою своею поставить; 
и то б то поспело, ныне будущего генваря к 1 числу сего 
года, а стоять тому украшению генваря по 7-й день того ж 
1700 года. Да генваря ж в 1 день, в знак веселия, друг дру-
га поздравляя Новым годом и столетним веком, учинить 
сие: когда на большой Красной площади огненные потехи 
зажгут и стрельба будет, потом по знатным дворам боярам 
и окольничим и думным и ближним и знатным людям 
палатного, воинского и купецкого чина знаменитым лю-
дям, каждому на своем дворе из небольших пушечек, буде 
у кого есть, и из несколько мушкетов или иного мелкого 
ружья учинить троежды стрельбу и выпустить несколько 
ракетов, сколько у кого случится…

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. III. № 1736.

89
1710 ГОД. ВВЕДЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ШРИФТА

Развитие просвещения, издание светской литературы 
вызвали реформу печатного шрифта. В 1708–1710 гг., вме-
сто старославянского шрифта был введен шрифт граждан-
ский. Это была первая реформа алфавита, который был 
упрощен и из которого были изъяты буквы, повторяющие 
один и тот же звук. В разработке упрощенного начерка 
букв принимал участие сам Петр I. Тогда же вместо букв-
цифр старослявянского алфавита были введены арабские 
цифры.
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* * *

А. 1709 год, 4 января. Отрывок из письма Петра I
боярину И. А. Мусину-Пушкину, ведавшему 

печатанием книг
Господин Мусин-Пушкин! Письмо ваше купно с книж-

ками Римплеровыми и Борздорфовыми дошли, также и 
азбука; но печать во оных книгах зело пред прежней худа, 
нечиста и толста, в чем вам надлежит посмотреть гораздо, 
чтоб так хорошо печатали, как прежние: а именно против 
кумплементальной и слюзной; також и переплет против 
оных же, ибо нынешней присылки переплет очень дурен 
<…> Календарев пришли сюда тысячи полторы или две, а 
чтоб треть их была напечатана так, как ныне присланные, 
а две доли в полдесть, дабы возможно офицерам на каж-
дый день приписывать свои дела, и человека, кому про-
давать (зело охотно купят). А на Москве, також и по горо-
дам вели продавать. Азбуку вели одну новоисправленную 
прислать (против вложенной при сем). Литеру буки, также 
и покой вели переправить – зело дурно сделаны, почер-
ком также толсты и, напечатав новою с азбукою что малое, 
паки к нам пришли, а штемпели вырезать вели отведать 
саксонцу, который на денежном дворе у адмирала режет 
штемпели для монет.

Пекарский П. П. Наука и литература в России при Петре 
Великом. Т. 2. СПб., 1862. С. 648–649.

Б. 1710 год, 29 января. Из указа об утверждении 
образцов гражданского шрифта

Сими литеры печатать исторические и манифактур-
ные книги. А которые подчернены, тех в вышеписанных 
книгах не употреблять.

Письма и бумаги императора Петра Великого. 
Т. 10. М., 1956. С. 27.

90
1718 ГОД, 26 НОЯБРЯ. ОБЪЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛ-
ПОЛИЦЕМЕЙСТЕРА ДЕВИЕРА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

АССАМБЛЕЙ
Реформаторская деятельность Петра I выразилась в 

стремлении привить дворянству и купечеству культурные 
формы общения в обществе. С этой целью вводятся ассам-
блеи (собрания и балы), внесшие изменения в бытовой 
этикет представителей господствующего класса. Женщи-
ны стали участвовать в ассамблеях наряду с мужчинами.

* * *

О порядке собраний в частных домах и о лицах, кото-
рые в оных участвовать могут.

Ассамблеи слово французское, которого на русском 
языке одним словом выразить невозможно, но обстоятель-
но сказать: вольное; в котором доме собрание или съезд 
делается не для только забавы, но и для дела; друг друга 
видеть и о всякой нужде переговорить, также слышать, что 
где делается, притом же и забава. А каким образом оные 
ассамблеи отправлять, то определяется ниже сего пункта-
ми, покамест в обычай войдет.

1. В котором дому имеет ассамблея быть, то надлежит 
письмом или иным знаком объявить людям, куда всякому 
вольно придтить, как мужескому полу, так и женскому.

2. Ранее 5 или 4 часов не начинается, а далее 10 попо-
лудни не продолжается.

3. Хозяин не повинен гостей ни встречать, ни прово-
жать, ни подчивать; но токмо повинен несколько покоев 
очистить, столы, свечи, питье, употребляемое в жажду, кто 
попросит, игры, на столах употребляемые.

4. Часы не определяются, в котором быть, но кто в ко-
тором хочет, лишь бы не ранее и не позже положенного 
времени; также тут быть, сколько кто похочет, и отъехать 
волен, когда хочет.

5. Во время бытия в ассамблее вольно сидеть, ходить, 
играть и в том никто другому прешкодить или унимать, 
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также церемонии делать вставаньем, провожаньем и про-
чим отнюдь не дерзает, под штрафом великого орла, но 
только при приезде и отъезде поклоном почтить должно.

6. Определяется, каким чинам на оные ассамблеи хо-
дить, а именно: с вышних чинов до обер-офицеров и дво-
рян, также знатным купцам и начальникам мастеровых 
людей, также и знатным приказным, то ж разумеется и о 
женском поле, их жен и детей.

7. Лакеям или служителям в те апартаменты не вхо-
дить, но быть в сенях или где хозяин определит.

Полное собрание законов Россйской империи. 
Т. V. № 3246.

91
ЮНОСТИ ЧЕСТНОЕ ЗЕРЦАЛО
(статьи печатаются выборочно)

Руководством хорошего тона для дворянской молоде-
жи стала книга «Юности честное зерцало», в которой были 
расписаны правила поведения, принятого в образованном 
обществе стран Западной Европы.

* * *

1. Общие правила
22. Отрок должен быть весьма учтив и вежлив, как в 

словах, так и в делах: на руку не дерзок и не драчлив, так-
же имеет оной стретившего на три шага не дошед, и шля-
пу приятным образом сняв, а не мимо прошедши, назад 
оглядываясь, поздравлять. Ибо вежливу быть на словах, а 
шляпу держать в руках неубыточно. А похвалы достойно и 
лучше, когда про кого говорят: он есть вежлив, смиренный 
кавалер и молодец, нежели когда скажут про которого, он 
есть спесивый болван.

27. Младые отроки должны всегда между собой гово-
рить иностранными языками, дабы тем навыкнуть могли; 
а особливо когда им что тайное говорить случится, чтоб 
слуги и служанки дознаться не могли, и чтоб их от других 

незнающих болванов распознать: ибо каждый купец товар 
свой похваляя продает как может.

55. Также когда в беседе, или в компании случится в 
кругу стоять; или сидя при столе, или между собою раз-
говаривая, или с кем танцуя. Не надлежит никому непри-
личным образом в кругу плевать, но на сторону. А ежели 
в каморе, где много людей, то прими харкотины в платок, 
а так не вежливым образом в каморе, или в церькви не 
мечи на пол, чтоб другим от того не згадить, или отъиди 
для того к стороне, дабы никто не видал, и подотри ногами 
так чисто, как можно.

2. Како младый отрок должен поступать,
когда оный в беседе с другими сидит

Когда прилучится тебе с другими за столом сидеть, то 
содержи себя в порядке по сему правилу:

В первых, обрежь свои ногти, да не явится яко бы оные 
бархатом обшиты. Умой руки и сяди благочинно, сиди 
прямо, и не хватай перьвой в блюдо, не жри как свиния, и 
не дуй в ушное, чтоб везде брызгало, не сопи егда яси. Пер-
вой не пии, будь воздержан и бегай пиянства, пии и яждь 
сколько тебе потребно, в блюде будь последний. Когда тебе 
что предложат, то возьми часть из того, прочее отдай дру-
гому, и возблагодари ему. Руки твои да не лежат долго на 
тарелке, ногами везде не мотай, когда тебе пить, не ути-
рай губ рукою, но полотенцом, и не пий, пока еще пищи не 
проглотил. Не облизывай перстов, и не грызи костей, но 
обрежь ножем. Зубов ножом не чисти, но зубочисткою, и 
одною рукой прикрой рот, когда зубы чистишь, хлеба при-
ложа к грудям не реж, еш что пред тобою лежит, а инде не 
хватай. Ежели пред кого положить хощеш, не примай пер-
стами, как некоторые народы ныне обыкли. Над ествою не 
чавкай как свиния, и головы не чеши, не проглотя куска 
не говори, ибо так делают крестьяне. Часто чихать, смор-
кать и кашлять непригоже. Когда яси яйцо, отреж напред 
хлеба, и смотри чтоб притом не вытекло, и яждь скоро, 
яишной скорлупы не разбивай, и пока яси яйцо, не пий 
между тем, не замарай скатерти, и не облизывай перстов. 



276 277

Около своей тарелки не делай забора из костей, корок хле-
ба и прочего. Когда перестанешь ясти, возблагодари Бога, 
умой руки и лицо, и выполощи рот.

Юности честное зерцало, или Показание к житейско-
му обхождению, собранное от разных авторов. М., 1745.

92
1710 ГОД, НОЯБРЬ. ИЗ ДНЕВНИКА ЮСТ ЮЛЯ 
О ПРАЗДНЕСТВАХ С УЧАСТИЕМ КАРЛИКОВ
Наряду с нововведениями, целью которых было при-

общение высшего общества к западноевропейскому га-
латному этикету, оставались и такие развлечения, как 
праздники с участием карликов, отличающиеся грубостью 
и даже жестокостью по отношению к людям, имеющим фи-
зические недостатки.

* * *

19-го. В Петербург прибыло множество карликов и кар-
лиц, которых по приказанию царя собрали со всей России. 
Их заперли, как скотов, в большую залу; там они пробыли 
несколько дней, страдая от холода и голода, так как для 
них ничего не приготовили; питались они только подая-
нием. Царь осмотрел карликов и распределил их между 
князем Меншиковым и другими князьями и боярами. Он 
приказал содержать карликов до дня свадьбы карлика и 
карлицы, которые служили при царском дворе. Эта свадь-
ба была решена самим царем, против желания жениха и 
невесты. Царь приказал боярам роскошно нарядить до-
ставшихся им карликов. Ибо, следуя своему всегдашнему 
правилу, царь из своего кармана и на них не пожелал из-
расходовать ни копейки.

25-го. Все карлики и гости собрались у царского дома. 
Жених шел впереди вместе с царем. Далее следовали по-
парно восемь карликов-шаферов; потом шла невеста, за 
невестою шли карлицы, и наконец, чета за четою еще 
тридцать пять карликов. Во всем я насчитал 62 души. 
Все они были одеты в прекрасные платья французского 

покроя, но большая их часть из крестьянского сословия 
и с мужицкими приемами, вследствие чего шествие это и 
казалось особенно смешным. Встретил их поставленный 
в ружье полк, с музыкою и распущенными знаменами. 
Жениха и невесту обвенчали с соблюдением всех обрядов 
русского венчания. Во все время, пока длилось венчание, 
слышался хохот, вследствие чего таинство более напоми-
нало балаганную комедию.

Весь поезд спустился к дому князя Меншикова, где 
должен был иметь место свадебный пир. Там было накры-
то шесть маленьких овальных столов с миниатюрными 
тарелками, ложками, ножами. Кругом залы вдоль стен 
стояли четыре стола; за ними спиною к стене и лицом к 
карликам сидели гости. Вечером началась настоящая по-
теха: карлики, даже те, которые едва могли ходить, все же 
должны были танцевать во что бы то ни стало; они то и 
дело падали, так как по большей части были пьяны, долго 
ползали по полу, хватали друг друга за волосы, бранились.
Записки Юст Юля, датского посланника при Петре Великом. 

М., 1900. С. 261–263.

93
1721 ГОД. ОТВЕТ НОВГОРОДЦЕВ НА УКАЗ ИЗ 

ВОЕННОЙ КОЛЛЕГИИ
Публикуемый источник показывает саркастическое от-

ношение русского общества к европейской терминологии, 
которая насаждалась верховной властью в годы петров-
ских преобразований.

* * *

Как не было еще в России судебных мест, а во время 
Петра Великого начаток оному последовал учреждением 
всякия коллегии и протчия места, между коими и Военная 
коллегия учреждена. А прежних времен военных дел да 
и протчих в Новегороде был Приказ. И по новости от Во-
енной коллегии послан был указ в Новгород в помянутой 
Приказ, в котором между протчим было написано: «При-
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слать в Военную коллегию старинных дел точные копии, а 
как сочинить, о том прислан при сем эстракт». 

В Новегороде жители получили оной указ и собрались 
на сход думать, что ето значит Военная коллегия и что за 
Евстрат и что за точены? копии, и думали несколько дней. 
Один из оных людей, видно, что был попроворнее, и ска-
зал: «Я знаю, что значит Военная коллегия – ето князя 
Менщикова сестра Варвара», в чем и все согласились и на-
писали следующей ответ:

«Милостивая государыня Военная коллегия Варвара 
Даниловна! Изволила ты к нам, рабам своим, в Нов го-
род писать, что послан к нам Евстрат. Мы онаго Евстрата 
не видали и искали по всем домам три дни, что где оной 
Евстрат не пристал ли ночлеговать, и нигде не нашли. А 
точеных копьев во всем городе не отыскалось, а найден 
оставшей от разных старых людей один бердыш, которой 
при сем к милости вашей и посылается». Подлинное под-
писано всего города жителями числа 17-го майя 1721-го 
года.

Кузьмина В. Д. Пародия в рукописной сатире и юмористике 
XVIII ве ка // Записки отдела рукописей. Вып. 17. М., 1955. 

С. 154–155.

94
1750-Е ГОДЫ. ИМЕННЫЕ УКАЗЫ 

ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИЗАВЕТЫ О КОШКАХ
Императорские указы имели разное содержание. Пу-

бликуемые распоряжения императрицы Елизаветы Пе-
тровны были направлены на борьбу с мышами в импера-
торском дворце.

* * *

А. Указ от 12 марта 1750 года
Ее Императорское Величество соизволила указать 

именным Своего Императорского Величества указом: в 
новом Зимнем дворце в камерюнферских и прочих покоях 

отобрать до тридцати кошек, а ежели набрать будет невоз-
можно, то хотя купить, который, посадя в коробы, отвезть 
в новой же Летний дворец и, покормя неделю, или более 
времени, для переводу мышей впускать в покои Ее Импе-
раторского Величества и для того от придворной конторы 
приставить особливых людей, по лучшему усмотрению.

Б. Указ от 27 октября 1753 года
Ее Императорское Величество именным Своего Импе-

раторского Величества указом изволила указать для поса-
жения в новосделанные при Головинском Ее Император-
ского Величества доме зимние покои, набрать Дворцовой 
канцелярии кошек до трехсот и посадя оных в те новосде-
ланные покои, в немедленном времени прикармливать 
и как прикормлены будут, то в те покои распустить, чтоб 
оные по прикормлении разбежаться не могли, которых на-
брать и покупкой исправить от той канцелярии и то чис-
ло кошек содержать всегда при дворе Ее Императорского 
Величества непременно, которым для прикормки и содер-
жанья сделать от гоф-интендантской конторы по близости 
Головинскаго дворца особливый покой.

В. Указ от 19 октября 1754 года
Ее Императорское Величество именным Своего Им-

ператорского Величества указом изволила указать: для 
находящихся в апартаментах Ее Императорского Величе-
ства котов – говядину и баранину не отпускать, а отпускать 
дичь. Того ради Придворная контора во исполнение оного 
Ее Императорского Величества именного указа приказа-
ли: обретающимся на кормовом погребу офицерам дать 
ордер и велеть для помянутых котов доныне отпускаемую 
говядину и баранину в отпуск не производить, а вместо 
оного отпускать в каждой день ряпчиков и тетеревей по 
одному.

Именные указы императрицы Елисаветы Петровны // 
Исторический вестник. 1880. № 2.
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§ 3. ТЕАТР, ЛИТЕРАТУРА 
И ПУБЛИЦИСТИКА

95
ОСНОВАНИЕ РУССКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ТЕАТРА
Появление русского профессионального национально-

го театра было одним из важных событий в культурной 
жизни России. Основателем русского театра стал сын ярос-
лавского купца Ф. Г. Волков (1729–1763). О ярославской 
труппе и ее театральных успехах стало известно в Петер-
бурге, куда были приглашены Волков и его актеры. 30 ав-
густа 1756 г. театр был учрежден в северной столице – 
Петербурге. Его директором стал известный драматург и 
поэт А. П. Сумароков (1717–1777).

* * *

А. 1752 год, январь. Рапорт об отправке ярославской 
труппы Ф. Г. Волкова в Петербург

Сего генваря 12 дня по полученному Ея Император-
ского Величества из оного Правительствующего Сената 
в Ярославскую правинциальную канцелярию указу, во 
исполнение высочайшего Ея Императорского Величе-
ства именного указу, велено ярославских купцов Федора 
Григорьева сына Волкова, он же и Полушкин, з братьями 
Гавриилом и Григорьем, которые в Ярославле содержат 
театр и играют комедии, и кто им еще для того как ис ку-
печества, так ис приказных и ис протчих чинов потребны 
будут и принадлежащее к игранию комедей их платье в 
Санкт-Питербурх с присланным с тем указом Сенацкой 
роты подпорутчиком Дашковым и для скорейшего всего 
того привозу, как под них, так под платье, ямские подво-
ды и на них прогонные деньги, сколько надлежит, дать из 
Ярославской правинциальной канцелярии…

Б. 1756 год, 30 августа. Указ об учреждении
русского профессионального театра в Петербурге
Повелели Мы ныне учредить русский для представ-

ления трагедий и комедий театр, для которого отдать Го-
ловнинский каменный дом, что на Васильевском острову, 
близ Кадетского дома. А для оного повелено набрать акте-
ров и актрис: актеров из обучающихся ярославцев и пев-
чих в Кадетском корпусе, которые к тому будут надобны, 
а в дополнение еще к ним актеров из других неслужащих 
людей, также и актрис приличное число. На содержание 
оного театра определить, по силе Нашего указа, считая от 
сего времени, в год денежной суммы по 5000 рублей, кото-
рую отпускать из Штатс-конторы всегда в начале года по 
подписании Нашего указа. Для надзирания дома опреде-
ляется из копеистов лейб-компании Алексей Дьяконов, 
которого пожаловали Мы армейским подпорутчиком с жа-
лованием из положенной на театр суммы по 250 рублей в 
год. Определить в оный дом, где учрежден театр, пристой-
ный караул. Дирекция того русского театра поручается от 
Нас бригадиру Александру Сумарокову, которому из той 
же суммы определяется сверх его бригадирского жалова-
ния по 1000 рублей <…> А какое жалованье как актерем и 
актрисам, так и прочим при театре производить, о том ему, 
бригадиру Сумарокову, от двора дан реестр.

Полное собрание законов Российской империи. 
Т. XIV. № 10.599.

96
1761 ГОД, 1 НОЯБРЯ. ЗАПИСКА 

М. В. ЛОМОНОСОВА
«О СОХРАНЕНИИ И РАЗМНОЖЕНИИ 

РОССИЙСКОГО НАРОДА»
В 1761 г. М. В. Ломоносов изложил свои предложения 

о путях роста численности, улучшения здоровья и благосо-
стояния российского народа. Ряд предложений М. В. Ло-
моносова актуальны и в настоящее время.
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* * *

Милостивый государь Иван Иванович.
Разбирая свои сочинения, нашел я старые записки 

моих мыслей, простирающихся к приращению общей 
пользы. По рассмотрении рассудилось мне за благо про-
страннее и обстоятельнее сообщить их Вашему высокопре-
восходительству яко истинному рачителю о всяком добре 
любезного отечества в уповании, может быть, найдется в 
них что-нибудь, к действительному поправлению россий-
ского света служащее, что Вашим проницательством и ра-
чением разобрано, расположено и к подлинному исполне-
нию приведено быть может. Все оные по разным временам 
замеченные порознь мысли подведены быть могут, как 
мне кажется, под следующие главы:

1. О размножении и сохранении российского народа.
2. О истреблении праздности.
3. О исправлении нравов и о большем народа просве-

щении.
4. О исправлении земледелия.
5. О исправлении и размножении ремесленных дел и 

художеств.
6. О лучших пользах купечества.
7. О лучшей государственной экономии.
8. О сохранении военного искусства во время долговре-

менного мира.
Сии толь важные главы требуют глубокого рассужде-

ния, долговременного в государственных делах искусства 
к изъяснению и предосторожной силы к произведению в 
действо. Итак, милостивый государь, извините мою дер-
зость, что, не имея к тому надобной способности, касаюсь 
толь тяжкому бремени только из усердия, которое мне не 
позволяет ничего (хотя бы только и по-видимому) полез-
ного обществу оставить под спудом. Начало сего полагаю 
самым главным делом: сохранением и размножением рос-
сийского народа, в чем состоит величество, могущество и 
богатство всего государства, а не в обширности, тщетной 
без обитателей. Божественное дело и милосердыя и чело-

веколюбивыя нашея монархини кроткого сердца достой-
ное дело – избавлять подданных от смерти, хотя бы иные 
по законам и достойны были. Сие помилование есть яв-
ное и прямо зависящее от Ея материнския высочайшия 
воли и повеления. Но много есть человекоубивства и еще 
самоубивства, народ умаляющего, коего непосредственно 
указами, без исправления или совершенного истребления 
некоторых обычаев и еще некоторых, под именем узаконе-
ний вкоренившихся, истребить невозможно.

1
В обычай вошло во многих российских пределах, а осо-

бливо по деревням, что малых ребят, к супружеской долж-
ности неспособных, женят на девках взрослых, и часто 
жена могла бы по летам быть матерью своего мужа. Сему 
с натурою спорному поведению следуют худые обстоятель-
ства: слезные приключения и рода человеческого при-
ращению вредные душегубства. Первые после женитьбы 
лета проходят бесплодны, следовательно, такое супруже-
ство – не супружество и, сверх того, вредно размножению 
народа, затем что взрослая такая женщина, будучи за ров-
нею, могла бы родить несколько детей обществу. Мальчик, 
побуждаем будучи от задорной взрослой жены, усилива-
нием себя прежде времени портит и впредь в свою пору к 
детородию не будет довольно способен, а когда достигнет 
в мужеский возраст, то жена скоро выйдет из тех лет, в 
кои к детородию была способнее. Хотя ж она и в малолет-
ство мужнее может обрюхатеть непозволенным образом, 
однако, боясь бесславия и от мужних родителей попреку и 
побоев, легко может поступить на детоубивство еще в сво-
ей утробе. Довольно есть и таких примеров, что, гнушаясь 
малым и глупым мужишком, спознавается жена с другим 
и, чтоб за него выйти, мужа своего стравливает или инако 
убивает, а после изобличена предается казни. Итак, сими 
непорядками еще нерожденные умирают и погибают по-
винные и неповинные. Второе неравенство в супружестве 
бывает, когда мужчина в престарелых летах женится на 
очень молодой девушке, которое хотя и не столь опасно, 
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однако приращению народа вредно, и хотя непозволенною 
любовию недостаток может быть наполнен, однако сие не-
дружелюбия, подозрения, беспокойства и тяжеб в наслед-
стве и больших злоключений причиною бывает. Для сего 
вредное приумножению и сохранению народа неравенство 
супружества запретить и в умеренные пределы включить 
должно. По моему мнению, невеста жениха не должна 
быть старее разве только двумя годами, а жених старее 
может быть 15-ю летами. Сие для того, что женщины ско-
рее старятся, нежели мужчины, а особливо от частой бере-
менности. Женщины родят едва далее 45 лет, а мужчины 
часто и до 60 лет к плодородию способны. Всего сходнее, 
ежели муж жены старее от 7 до 10 лет. Хотя ж по дерев-
ням и показывают причины, что женят малых ребят для 
работниц, однако все пустошь, затем что ежели кто семью 
малую, а много пашен или скота имеет, тот наймуй работ-
ников, прими третьщиков или половинщиков или продай 
излишнее другому.

2
Неравному супружеству много подобно насильное, ибо, 

где любви нет, ненадежно и плодородие. Несогласия, спо-
ры и драки вредят плоду зачатому и нередко бывают при-
чиною безвременному и незрелому рождению. Для того 
должно венчающим священникам накрепко подтвердить, 
чтоб они, услышав где о невольном сочетании, оного не до-
пускали и не венчали под опасением лишения чина, же-
ниха бы и невесту не тогда только для виду спрашивали, 
когда они уже приведены в церковь к венчанию, но не-
сколько прежде.

3
Хотя больше одной жены вдруг иметь в нашем законе 

не позволяется, однако четвертая после третьей смерти в 
наших узаконениях не заказана, кроме того, что некто Ар-
менопул, судья солунский, заказал приватно, положась, 
как уповаю, на слова Назианзиновы: «Первый брак закон, 
вторый прощение, третий пребеззаконие». Но сие ника-

кими соборными узаконениями не утверждено, затем что 
он сие сказал как оратор, как проповедник, а не как за-
конодавец, и, невзирая на слова великого сего святителя, 
церковь святая третий брак благословляет, а четвертого 
запрещение пришло к нам из Солуня, а не от вселенских 
соборов или монаршеских и общенародных узаконений. 
Сие обыкновение много воспрещает народному прираще-
нию. Много видал я вдовцов от третьей жены около 30-ти 
лет своего возраста, и отец мой овдовел в третий раз хотя 
50-ти лет, однако еще в полной своей бодрости и мог бы 
еще жениться на четвертой. Мне кажется, было бы зако-
нам непротивно, если бы для размножения народа и для 
избежания непозволенных плотских смешений, а от того и 
несчастных приключений, четвертый, а по нужде и пятый 
брак был позволен по примеру других христианских наро-
дов. Правда, что иногда не без сомнительства бывает, все 
ли происходило натурально, когда кто в третий и притом 
в немногие годы овдовеет, и не было ли какого потаенного 
злодейства? Для сего лицо, требующее четвертого или пя-
того брака, должно представить в свидетели соседей или, 
еще лучше, родственников по первым супружествам, что в 
оных поступки его были незлобны и беззазорны, а у кого 
окажутся вероятные знаки неверности или свирепости, а 
особливо в двух или во всех трех супружествах, тем лицам 
не позволять четвертого брака.

4
Вошло в обычай, что натуре человеческой противно 

(противно ли законам, на соборах положенным, не пом-
ню), что вдовых молодых попов и дьяконов в чернцы на-
сильно постригают, чем к греху, а не ко спасенью дается 
повод и приращению народа немалая отрасль пресека-
ется. Смешная неосторожность! Не позволяется священ-
нодействовать, женясь вторым браком законно, честно и 
благословенно, а в чернечестве блуднику, прелюбодею 
или еще и мужеложцу литургию служить и всякие тайны 
совершать дается воля. Возможно ли подумать, чтобы че-
ловек молодой, живучи в монашестве без всякой печали, 
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довольствуясь пищами и напитками и по всему внешне-
му виду здоровый, сильный и тучный, не был бы плотских 
похотей стремлениям подвержен, кои всегда тем больше 
усиливаются, чем крепче запрещаются. Для сих причин 
кажется, что молодым вдовым попам и дьяконам надобно 
позволить второй брак и не постригать прежде лет пятиде-
сяти или, сняв чин священства, позволять быть мирскими 
чинами. Сюда ж надлежит и пострижение молодых людей 
прямо в монахи и монахини, которое хотя в нынешние 
времена и умалилось пред прежним, однако еще много 
есть излишества, особливо в Малороссии и при синодаль-
ных школах. Взгляды, уборы, обходительства, роскоши 
и прочие поступки везде показывают, что монашество в 
молодости ничто иное есть, как черным платьем прикры-
тое блудодеяние и содомство, наносящее знатный ущерб 
размножению человеческого рода, не упоминая о бываю-
щих детоубивствах, когда законопреступление закрывают 
злодеянием. Мне кажется, что надобно клобук запретить 
мужчинам до 50, а женщинам до 45 лет.

5
Вышеписанное касалось больше до обильнейшего пло-

дородия родящих; следующее надлежит особливо до сохра-
нения рожденных. Хотя запрещением неравного и насиль-
ного супружества, позволением четвертого и пятого брака, 
разрешением к супружеству вдовых попов и дьяконов и 
непозволением до указанных лет принятия монашеского 
чина несомненно воспоследовать может знатное приумно-
жение народа и не столько будет беззаконнорожденных, 
следовательно, и меньше детского душегубства, однако по 
разным причинам и по слабости человеческого сложения 
быть тому невозможно, чтобы непозволенным сластолюби-
ем или и насильством обременная женщина, не хотя быть 
обесславлена, не искала бы способов утаить своего безза-
кония и несчастия, отчего иногда в отчаянии матери детей 
своих убивают. Для избежания столь ужасного злодейства 
и для сохранения жизни неповинных младенцев надобно 
бы учредить нарочные богаделенные домы для невозбран-

ного зазорных детей приему, где богаделенные старушки 
могли б за ними ходить вместо матерей или бабок; но о сем 
особливо, в письме о исправлении и размножении ремес-
ленных дел и художеств.

6
Следует сему младенческие болезни, изнуряющие и в 

смертные челюсти повергающие начинающуюся жизнь че-
ловеческую, из которых первое и всех лютейшее мучение 
есть самое рождение. Страждет младенец не менее мате-
ри, и тем только разнится их томление, что мать оное пом-
нит, не помнит младенец. Коль же оно велико, изъявляет 
Давид пророк, ибо, хотя изобразить ужасные врагов своих 
скорби, говорит: «Тамо болезни яко рождающия» (сиречь 
женщины). Проходя болезненный путь в прискорбный и 
суетный свет, коль часто нежный человек претерпевает ве-
ликие повреждения, а особливо в голове, тем, что в самое 
свое рождение лишается едва начатыя жизни и впервые 
почерпнутый дух в последнее испускает либо несколько 
часов или дней только лишь с настоящею смертию борет-
ся. Сие первое страдание, которым нередко из рожденных 
живых на весь век здравие повреждается. Сего иначе ни-
чем не можно отвратить или хотя несколько облегчить, как 
искусством повивальных бабок и осторожностию беремен-
ных. Потом следует болезнь при выходе зубов, младенцам 
часто смертоносная, когда особливо падучую болезнь с со-
бою приносит. Также грыжи, оспа, сухотка, черви в живо-
те и другие смерти детской причины, все требуют знания, 
как лечить нежных тел болезни. Для умаления толь вели-
кого зла советую в действие произвести следующее: 1) Вы-
брать хорошие книжки о повивальном искусстве и, самую 
лучшую положив за основание, сочинить наставление на 
российском языке или, сочинив на другом, перевесть на 
российский, к чему необходимо должно присовокупить до-
брые приемы российских повивальных искусных бабок; 
для сего, созвав выборных, долговременным искусством 
дело знающих, спросить каждую особливо и всех вообще 
и, что за благо принято будет, внести в оную книжицу. 
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2) Для излечения прочих детских болезней, положив за 
основание великого медика Гофмана, который, упражняв-
шись чрез 60 лет в докторском звании, при конце жизни 
писал наставление о излечении младенческих болезней, 
по которым я дочь свою дважды от смерти избавил, и при-
совокупив из других лучшее, соединить с вышеписанною 
книжкою о повивальном искусстве; притом не позабыть, 
что наши бабки и лекари с пользою вообще употребляют. 
3) В обеих совокупленных сих искусств[ах] в одну книжку 
наблюдать то, чтобы способы и лекарства по большей ча-
сти нетрудно было сыскать везде в России, затем что у нас 
аптеками так скудно, что не токмо в каждом городе, но и в 
знатных великих городах поныне не устроены, о чем давно 
бы должно было иметь попечение; но о сем особливо пред-
ставлено будет. 4) Оную книжку напечатав в довольном 
множестве, распродать во все государство по всем церквам, 
чтобы священники и грамотные люди, читая, могли сами 
знать и других наставлением пользовать. По исчислению 
умерших по приходам, учиненному в Париже, сравнив их 
лета, умирают в первые три года столько же почти мла-
денцев, сколько в прочие, до ста считая. Итак, положим, 
что в России мужеска полу 12 миллионов, из них состоит 
один миллион в таком супружестве, что дети родятся, по-
ложив обще, один в два года. Посему на каждый год будет 
рожденных полмиллиона, из коих в три года умирает по-
ловина или еще по здешнему небрежению и больше, так 
что на всякий год достанется смерти в участие по сту тысяч 
младенцев не свыше трех лет. Не стоит ли труда и попе-
чения нашего, чтобы хотя десятую долю, то есть 10 тысяч, 
можно было удобными способами сохранить в жизни?

7
Доселе о натуральных обстоятельствах, младенцам 

вредных; остается упомянуть о повреждениях, от суеверия 
и грубого упрямства происходящих. Попы, не токмо дере-
венские, но и городские, крестят младенцев зимою в воде 
самой холодной, иногда и со льдом, указывая на предпи-
сание в требнике, чтобы вода была натуральная без при-

мешения, и вменяют теплоту за примешанную материю, а 
не думают того, что летом сами же крестят теплою водою, 
по их мнению смешанною. Итак, сами себе прекословят, 
а особливо по своему недомыслию не знают, что и в самой 
холодной воде еще теплоты очень много. От замерзания в 
лед принимает вода в себя стужу до 130 гр., да и тут можно 
почесть ее горячею, затем что замерзающая ртуть несрав-
ненно большее расстояние от сего градуса имеет, нежели 
вода от кипятка до замерзания. Однако невеждам-попам 
физику толковать нет нужды, довольно принудить вла-
стию, чтобы всегда крестили водою, летней в рассуждении 
теплоты равною, затем что холодная исшедшему недавно 
из теплой матерней утробы младенцу конечно вредна, а 
особливо который много претерпел в рождении. Одно по-
гружение в умеренной воде не без тягости младенцу, когда 
мокрота в глаза, в уши, в ноздри, а иногда и в рот влива-
ется (а когда рот и ноздри запирает поп рукою, тогда пре-
секается дыхание, которое недавно лишь получил младе-
нец). Когда ж холодная вода со льдом охватит члены, то 
часто видны бывают признаки падучей болезни, и хотя от 
купели жив избавится, однако в следующих болезнях, кои 
всякий младенец после преодолеть должен, а особливо при 
выходе первых зубов, оная смертоносная болезнь удобнее 
возобновится. Таких упрямых попов, кои хотят насильно 
крестить холодною водою, почитаю я палачами, затем что 
желают после родин и крестин вскоре и похорон для своей 
корысти. Коль много есть столь несчастливых родителей, 
кои до 10 и 15 детей родили, а в живых ни единого не оста-
лось?

8
Бедственному младенческому началу жизни следуют 

приключения, нападающие на здравие человеческое в 
прочем оныя течении. И, во-первых, невоздержание и не-
осторожность с уставленными обыкновениями, особливо у 
нас в России вкоренившимися и имеющими вид некоторой 
святости. Паче других времен пожирают у нас масленица 
и св. неделя великое множество народа одним только пе-
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ременным употреблением питья и пищи. Легко рассудить 
можно, что, готовясь к воздержанию Великого поста, во 
всей России много людей так загавливаются, что и говеть 
времени не остается. Мертвые по кабакам, по улицам и 
по дорогам и частые похороны доказывают то ясно. Раз-
говенье тому ж подобно. Да и дивиться не для чего. Кроме 
невоздержания в заговенные дни питием и пищею, ста-
раются многие на весь В[еликий] пост удовольствоваться 
плотским смешением законно и беззаконно и так себя до 
чистого понедельника изнуряют, что здоровья своего ни-
коею мерою починить не могут, употребляя грубые пост-
ные пищи, которые и здоровому желудку тягостны. Сверх 
того вскоре следует начало весны, когда все скверности, 
накопленные от человеков и от других животных, бывшие 
во всю зиму заключенными от морозов, вдруг освобожда-
ются и наполняют воздух, мешаются с водою и нам с мо-
кротными и цынготными рыбами в желудок, в легкое, в 
кровь, в нервы и во все строение жизненных членов чело-
веческого тела вливаются, рождают болезни в здоровых, 
умножают оные в больных и смерть ускоряют в тех, кои 
бы еще могли пожить долее. После того приближается 
Светлое Христово Воскресение, всеобщая христианская 
радость; тогда хотя почти беспрестанно читают и много-
кратно повторяются страсти господни, однако мысли наши 
уже на св. неделе. Иной представляет себе приятные и 
скоромные пищи, иной думает, поспеет ли ему к празд-
нику платье, иной представляет, как будет веселиться с 
родственниками и друзьями, иной ожидает, прибудут ли 
запасы из деревни, иной готовит живописные яйца и несо-
мненно чает случая поцеловаться с красавицами или по-
милее свидаться. Наконец заутреню в полночь начали и 
обедню до свету отпели. Христос воскресе! только в ушах 
и на языке, а в сердце какое ему место, где житейскими 
желаниями и самые малейшие скважины все наполнены. 
Как с привязу спущенные собаки, как накопленная вода с 
отворенной плотины, как из облака прорвавшиеся вихри, 
рвут, ломят, валят, опровергают, терзают. Там разбросаны 
разных мяс раздробленные части, разбитая посуда, текут 

пролитые напитки, там лежат без памяти отягченные объ-
ядением и пьянством, там валяются обнаженные и блу-
дом утомленные недавние строгие постники. О истинное 
христианское пощение и празднество! Не на таких ли Бог 
негодует у пророка: «Праздников ваших ненавидит душа 
моя и кадило ваше мерзость есть предо мною!». Между тем 
бедный желудок, привыкнув чрез долгое время к пищам 
малопитательным, вдруг принужден принимать тучные и 
сильные брашна в сжавшиеся и ослабевшие проходы и, не 
имея требуемого довольства жизненных соков, несварен-
ные ядения по жилам посылает, они спираются, пресека-
ется течение крови, и душа в отворенные тогда райские 
двери из тесноты тела прямо улетает. Для уверения о сем 
можно справиться по церковным запискам: около которого 
времени в целом году у попов больше меду на кутью исхо-
дит? Неоспоримое есть дело, что неравное течение жизни 
и крутопеременное питание тела не токмо вредно челове-
ку, но и смертоносно, так что вышеписанных строгих пост-
ников, притом усердных и ревностных праздниколюбцев, 
самоубийцами почесть можно. Правда, что ежели кто на 
масленице приуготовляется к посту житием умеренным, 
в пост не изнуряет себя излишно и говеет больше духом, 
нежели брюхом, на св. неделе радуется о препровожде-
нии В[еликого] поста в истинных добродетелях, в трудах 
обществу полезных и Богу любезных, а не о том, что дожил 
до разрешения на вся, тот, конечно, меньше почувствует 
припадков от нездорового времени, а особливо когда тру-
дами кровь приводит в движение и, словом, содержит себя, 
хотя то постными, то скоромными пищами, однако равно 
умеренными, без крутых скачков и пригорков. Но здесь, в 
севере сие по концам тучное, а в середке сухое время есть 
самая праздная часть года, когда крестьяне не имеют ни-
какой большой работы и только посеянные, пожатые, из-
молоченные и смолотые плоды полевые доедают; купцам, 
за испорченными дорогами и распутицами, почти нет про-
езду из города в город с товарами; нет кораблям плавания 
и морским людям довольного движения; военные люди 
стоят в походах по зимним квартирам, а дома то для мо-
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розов, то для слякоти не могут быть удобно экзерциции. 
Итак, большая часть народа должна остаться в праздно-
сти, которая в заговенье и разговенье дает причину к не-
обузданной роскоши, а в пост, с худыми прошлогодними 
пищами и с нездоровым воздухом соединенная, портит 
здоровье и жизнь коротит.

Многие скажут: «Да проживают же люди! Отцы наши 
и прадеды жили долгие веки!» Правда, живут и лопари, 
питаясь почти одною только рыбою, да посмотрите ж, коль 
они телом велики и коль многолюдны, и сравните их с жи-
вущими в том же климате самоядами, питающимися по 
большей части мясом. Первые ростом мелки, малолюдны, 
так что на 700 верстах в длину, а в ширину на 300 лопарей 
толь мало, что и в большие солдатские поборы со всей зем-
ли по два солдата с числа душ наймают из нашего народа, 
затем что из них весьма редко, чтобы кто и по малой мере в 
солдаты годился. Самояды, напротив того, ростом немалы, 
широкоплечи и сильны и в таком множестве, что если бы 
междоусобные частые кровавые сражения между многи-
ми их князьками не случались, то бы знатная восточно-
северного берега часть ими населилась многолюдно. По-
смотрите, что те российские области многолюднее, где 
скотом изобильнее, затем что во многих местах, где скотом 
скудно, и в мясоед по большей части питаются рыбою или 
пустыми щами с хлебом. Если б наша масленица положе-
на была в мае месяце, то великий пост был бы в полной 
весне и в начале лета, а св. неделя около Петрова дня, то 
бы, кроме новых плодов земных и свежих рыб и благорас-
творенного воздуха, 1-е) поспешествовало бы сохранению 
здравия движение тела в крестьянах пахотною работою, 
в купечестве дальнею ездою по земле и по морю, военным 
– экзерцициею и походами; 2-е) ради исправления таких 
нужных работ меньше бы было праздности, матери невоз-
держания, меньше гостьбы и пирушек, меньше пьянства, 
неравного жития и прерывного питания, надрывающего 
человеческое здравие, а сверх того, хотя бы кто и напился, 
однако, возвращаясь домой, не замерз бы на дороге, как о 
масленице бывает, и не провалился бы под лед, как случа-
ется на св. неделе. 

Я к вам обращаюсь, великие учители и расположители 
постов и праздников, и со всяким благоговением вопрошаю 
вашу святость: что вы в то время о нас думали, когда св. 
Великий пост поставили в сие время? Мне кажется, что вы, 
по своей святости, кротости, терпению и праводушию, ми-
лостивый ответ дадите и не так, как андреевский протопоп 
Яков делал, в церкви матерно не избраните или еще, как 
он с морским капитаном Яньковым в Светлое Воскресение 
у креста за непоцелование руки поступил, в грудь кулаком 
не ударите. Вы скажете: «Располагая посты и праздники, 
жили мы в Греции и в земле обетованной. Святую четыре-
десятницу тогда содержать установили, когда у нас полным 
сиянием вешнего солнца земное богатое недро отверзается, 
произращает здоровыми соками наполненную молодую зе-
лень и воздух возобновляет ароматными духами; поспевают 
ранние плоды, в пищу, в прохлаждение и в лекарство купно 
служащие; пению нашему для славословия Божия соответ-
ствовали журчащие ручьи, шумящие листы и воспевающие 
сладкогласные птицы. А про ваши полуночные стороны мы 
рассуждали, что не токмо там нет и не будет христианского 
закона, но ниже единого словесного обитателя ради вели-
кой стужи. Не жалуйтесь на нас! Как бы мы вам предписа-
ли есть финики и смоквы и пить доброго виноградного вина 
по красоуле, чего у вас не родится? Расположите, как разу-
мные люди, по вашему климату, употребите на пост другое 
способнейшее время или в дурное время пользуйтесь уме-
ренно здоровыми пищами. Есть у вас духовенство, равную 
нам власть от Христа имеющее вязати и решити. Для толь 
важного дела можно в России вселенский собор составить: 
сохранение жизни толь великого множества народа того 
стоит. А сверх того, ученьем вкорените всем в мысли, что 
Богу приятнее, когда имеем в сердце чистую совесть, не-
жели в желудке цынготную рыбу, что посты учреждены не 
для самоубивства вредными пищами, но для воздержания 
от излишества, что обманщик, грабитель, неправосудный, 
мздоимец, вор и другими образы ближнего повредитель 
прощения не сыщет, хотя бы он вместо обыкновенной пост-
ной пищи в семь недель ел щепы, кирпич, мочало, глину и 
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уголье и большую бы часть того времени простоял на голове 
вместо земных поклонов. Чистое покаяние есть доброе жи-
тие, Бога к милосердию, к щедроте и к люблению нашему 
преклоняющее. Сохрани[те] данные Христом заповеди, на 
коих весь закон и пророки висят: «Люби господа Бога твое-
го всем сердцем (сиречь не кишками) и ближнего как сам 
себя (то есть совестию, а не языком)». Исправлению сего не-
достатка ужасные обстоят препятствия, однако не больше 
опасны, как заставить брить бороды, носить немецкое пла-
тье, сообщаться обходительством с иноверными, заставить 
матросов в летние посты есть мясо, уничтожить боярство, 
патриаршество и стрельцов и вместо их учредить Прави-
тельствующий Сенат, Святейший Синод, новое регулярное 
войско, перенести столицу на пустое место и Новый год в 
другой месяц! Российский народ гибок!

9
Кроме сего, впадает великое множество людей и в дру-

гие разные болезни, о излечении коих весьма еще мало по-
рядочных есть учреждений, как выше упомянуто, и только 
по большей мере простые, безграмотные мужики и бабы 
лечат наугад, соединяя часто натуральные способы, сколь-
ко смыслят, с вороженьем и шептаниями, и тем не только 
не придают никакой силы своим лекарствам, но еще в лю-
дях укрепляют суеверие, больных приводят в страх уны-
лыми видами и умножают болезнь, приближая их скорее 
к смерти. Правда, много есть из них, кои действительно 
знают лечить некоторые болезни, а особливо внешние, как 
коновалы и костоправы, так что иногда и ученых хирургов 
в некоторых случаях превосходят, однако все лучше учре-
дить по правилам, медицинскую науку составляющим. К 
сему требуется по всем городам довольное число докторов, 
лекарей и аптек, удовольствованных лекарствами, хотя 
бы только по нашему климату пристойными, чего не токмо 
нет и сотой доли, но и войско российское весьма не доволь-
но снабжено медиками, так что лекари не успевают пере-
вязывать и раненых, не токмо чтобы всякого осмотреть, вы-
спросить обстоятельства, дать лекарства и тем страждущих 

успокоить. От такого непризрения многие, коим бы ожить, 
умирают. Сего недостатка ничем не можно скорее напол-
нить, как для изучения докторства послать довольное чис-
ло российских студентов в иностранные университеты и 
учрежденным и впредь учреждаемым внутри государства 
университетам дать между прочими привилегиями власть 
производить достойных в доктора; Медицинской канцеля-
рии подтвердить накрепко, чтобы как в аптеках, так и при 
лекарях было довольное число учеников российских, коих 
бы они в определенное время своему искусству обучали и 
Сенату представляли. Стыдно и досадно слышать, что уче-
ники российского народа, будучи по десяти и больше лет 
в аптеках, почти никаких лекарств составлять не умеют, а 
ради чего? Затем, что аптекари держат еще учеников не-
мецких, а русские при иготе, при решете и при уголье до 
старости доживают и учениками умирают, а немецкими 
всего государства не наполнить. Сверх того, недостаточное 
знание языка, разность веры, несходные нравы и дорогая 
им плата много препятствуют.

10
Смертям от болезни следуют насильственные, нату-

ральные и случайные обстоятельства как причины лише-
ния жизни человеческой, то есть моровые язвы, пожары, 
потопления, морозы. Поветрия на людей хотя по большей 
части в южных пределах здешнего государства случаются, 
однако всякие способы против того употреблять должно. 
Оные состоят в истреблении уже начавшегося или в от-
вращении приходящего. К первому требуются известные 
употребительные против такого несчастья средства, и для 
того, лучшие должно выбрав из авторов, сочинить Меди-
цинскому факультету книжку и, напечатав, распродать по 
государству. Ко второму надобно с бывших примеров со-
брать признаки, из которых главный есть затмение солн-
ца, причиняющее почти всегда вскоре падеж на скот, а 
после и на людей поветрие. В наши просвещенные веки 
знают о том в великом свете обращающиеся люди от астро-
номов и могут предостеречься, не выпуская скота из дому 
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и не давая травы, того дня снятой: так в других государ-
ствах остерегаются два или три дни после и сами никаких 
плодов в то время не снимают и не употребляют, говоря, 
что во время солнечного затмения падают ядовитые росы. 
Главная причина быть кажется, по моему мнению, что во 
время затмения закрывается солнце луною, таким же те-
лом, как и земля наша, пресекается круто электрическая 
сила, которую солнце на все растения во весь день изли-
вает, что видно на травах, ночью спящих и тоже стражду-
щих в солнечное затмение. Время научит, сколько может 
электрическая сила действовать в рассуждении поветрия. 
Затмения во всем государстве не знают, и для того надоб-
но заблаговременно публиковать и что требуется повелеть 
указами по примеру, как водится в других государствах. 
Для избавления от огненной смерти служит предосторож-
ность о утолении частых и великих пожаров, о чем по-
кажется пространно в письме о лучшей государственной 
экономии. Потопления суть двояки: от наводнения и от 
неосторожной дерзости, особливо в пьянстве. Первое лег-
ко отвратить можно, запретив, чтобы при великих реках 
на низких местах, вешней особливо воде подверженных, 
никаких жилищ не было. Сие делается от одной лено-
сти, чтоб вода, и сено, и всякая от воды удобность была 
близко, однако часто на высоких местах живущие видят 
весною, сами будучи в безопасности, как скот, и люди, и 
целые домы неприступный лед несет в отчаянии всякого 
спасения. Вторых потоплений ничем отвратить нельзя, не 
умалив много гощения и пьянства, для коих люди дерза-
ют переезжать чрез реки в бурную погоду, перегрузив суда 
множеством, или переходить через лед осенью и весною, 
когда он весьма ненадежен и опасен. В главе о истребле-
нии праздности предложатся способы, равно как и для из-
бавления померзания многих зимою.

11
Немалый ущерб причиняется народу убивствами, кои 

бывают в драках и от разбойников. Драки происходят 
вредные между соседями, а особливо между помещика-
ми, которых ничем, как межеванием, утушить не можно. 

На разбойников хотя посылаются сыщики, однако чрез то 
вывести сие зло или хотя знатно убавить нет почти ника-
кой надежды. Основательнейшие и сильнейшие к тому 
требуются способы. Следующий кажется мне всех надеж-
нее, бережливее и монархине всемилостивейшей славнее 
и притом любезнее, затем что он действие свое возымеет 
меньшим пролитием человеческой крови. Разбойники без 
пристанища в городах и около деревень пробыть и злодей-
ством своим долго пользоваться не могут. При деревнях 
держатся, а в городах обыкновенно часто бывают для про-
дажи пограбленных пожитков. Итак, когда им сии места 
сделаны будут узки и тесны, то не могут долго утаиться; не 
занадобится далече посылать команды и делать кровопро-
литные сражения со многими, когда можно иметь случай 
перебрать поодиночке и ловить их часто. Всевожделенный 
и долговременный покой внутри нашего отечества чрез 
полтораста лет, в кое время после разорения от поляков не 
нужно было стенами защищаться от неприятелей, подал 
нерадению нашему причину мало иметь попечения о град-
ских ограждениях, и потому большая часть малых городов 
и посадов и многих провинциальных и губернских городов 
не токмо стен каменных или хотя надежных валов и рвов, 
но и деревянных полисадников или тынов не имеют, что 
не без сожаления вижу из ответов, присылаемых на гео-
графические вопросы в Академию наук изо всех городов 
указом Правительствующего Сената, по моему представ-
лению. Кроме того, что проезжающие иностранные не без 
презрения смотрят на наши беспорядочные города или, 
лучше сказать, почти на развалины, разбойники употре-
бляют их к своему прибежищу и также могут закрываться 
от достойного карания в городе или еще лучше, нежели в 
деревне, затем что город больше и со всех сторон в него на 
всяком месте ворота днем и ночью беспрестанно отворены 
ворам и добрым людям. Когда ж бы всемилостивейше по-
велеть благоизволено было все российские города, у коих 
ограждение рушилось или его и не было, укрепить хотя 
не каменными стенами, но токмо валом и рвом и высоким 
палисадником и не во многих местах оставить ворота с 
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крепкими запорами и с надежными мещанскими карау-
лами, где нет гарнизонов, так, чтобы ряды и лавки были 
внутри ограждения, то бы ворам провозить в город гра-
бленные вещи для продажи было весьма трудно и все для 
осмотру предосторожности употребить было несравненно 
легче, нежели в месте, со всех сторон отворенном; а раз-
бойник может быть в воротах скорее примечен, который, 
не продав грабленных вещей, корысти не получит. Сверх 
сего, в каждом огражденном городе назначить постоянные 
ночлеги для прохожих и проезжих с письменными дозво-
лениями и с вывескою и приказать, чтобы каждый хозяин 
на всякий день объявлял в ратуше, кто у него был на ноч-
леге и сколько времени, а другие бы мещане принимать к 
себе в дом приезжих и прохожих воли не имели, под опасе-
нием наказания, кроме своих родственников, в городе из-
вестных. По всем волостям, погостам и деревням опубли-
ковать, что ежели крестьянин или двое и больше поймают 
разбойника, приведут его в город или в другое безопасное 
место и докажут надежными свидетелями и спору в том не 
будет, то давать приводчикам за всякую голову по 10 руб. 
из мещанского казенного сбору и за главных злодейских 
предводителей, за атамана, эсаула, также и за поимание 
и довод того, кто держит воровские прибежища, по 30 руб. 
Сие хотя довольно быть кажется, где города не в весьма 
дальнем расстоянии, однако многие места есть в России 
глухие, на 500 и больше верст без городов, прямые убе-
жища разбойникам и всяким беглым и беспашпортным 
людям; примером служить может лесистое пространство 
около реки Ветлуги, которая, на 700 верст течением от 
вершины до устья простираясь, не имеет при себе ни еди-
ного города. Туда с Волги укрывается великое множество 
зимою бурлаков, из коих немалая часть разбойники. Кре-
стьяне содержат их во всю зиму за полтину человека, а 
буде он что работает, то кормят и без платы, не спрашивая 
пашпорта. По таким местам должно основать и поставить 
города, дав знатным селам гражданские права учредить 
ратуши, и воеводствы и оградив надежными укрепления-
ми и осторожностями от разбойников, как выше показано. 

Сие будет служить не токмо для общей безопасности и к 
сбережению российского народа, но и к особливой славе 
всемилостивейшей нашея самодержицы яко возобнови-
тельницы старых и состроительницы многих новых горо-
дов российских.

12
Переставая говорить о потере российского народа бо-

лезнями, несчастиями и убивствами, должно упомянуть 
о живых покойниках. С пограничных мест уходят люди в 
чужие государства, а особливо в Польшу, и тем лишается 
подданных Российская корона. Подлинно, что расположив 
предосторожности на рубеже литовском, однако толь ве-
ликой скважины силою совершенно запереть невозможно: 
лучше поступить с кротостию. Побеги бывают более от по-
мещичьих отягощений крестьянам и от солдатских набо-
ров. Итак, мне кажется, лучше пограничных с Польшей 
жителей облегчить податьми и снять солдатские наборы, 
расположив их по всему государству. Для расколу много 
уходит российских людей на Ветку: находящихся там бе-
глецов не можно ли возвратить при нынешнем военном 
случае? А впредь могут служить способы, кои представятся 
о исправлении нравов и о большем просвещении народа.

13
Место беглецов за границы удобно наполнить можно 

приемом иностранных, ежели к тому употреблены будут 
пристойные меры. Нынешнее в Европе несчастное военное 
время принуждает не токмо одиноких людей, но и целые 
разоренные семейства оставлять свое отечество и искать 
мест, от военного насильства удаленных. Пространное 
владение великой нашей монархини в состоянии вместить 
в свое безопасное недро целые народы и довольствовать 
всякими потребами, кои единого только посильного труда 
от человеков ожидают к своему полезному произведению. 
Условия, коими иностранных привлечь можно к поселе-
нию в России, не представляю, не ведая довольно союзных 
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и враждебных обстоятельств между воюющими и мирны-
ми сторонами.

Хотел бы я сочинить примерный счет, сколько бы из 
сих 13 способов (а есть еще и больше) воспоследовало со-
хранения и приращения подданных Ея Императорского 
Величества. Однако требуются к тому для известия многие 
обстоятельства и не мало времени; для того только одною 
догадкою досягаю несколько, что на каждый год может 
взойти приращение российского народа больше против 
прежнего до полумиллиона душ, а от ревизии до ревизии 
в 20 лет – до 10 миллионов. Кроме сего, уповаю, что сии 
способы не будут ничем народу отяготительны, но будут 
служить к безопасности и успокоению всенародному. 

Окончивая сие, надеюсь, что Вашему высокопревос-
ходительству что-нибудь понравится из моих доброже-
лательных к обществу мнений, и прошу о Вашем бес-
прерывном здравии и во всем удовольствии Всевышнего 
строителя и правителя всех народов и языков, произвед-
шего вас в сей день и влившего вам кровь сына отечества 
к произведению дел полезных, а паче к покровительству 
наук и художеств, к которым я, равно и к Вам от всей ис-
кренности усердствуя, с достодолжным высокопочитанием 
пребываю.

Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. 
Т. 6. М.–Л., 1952. С. 381–403.

97
1781 ГОД. ОТРЫВОК ИЗ КОМЕДИИ 
Д. И. ФОНВИЗИНА «НЕДОРОСЛЬ»

Вершиной творчества Д. И. Фонвизина (1745–1792) 
стала его комедия «Недоросль». В ней высокие идеи Про-
свещения, утверждающие принципы служения Отече-
ству, добру, справедливости, гуманности, проводимые по-
ложительными героями пьесы Правдиным и Стародумом, 
противопоставлялись злу, несправедливости, тупости, 
невежеству Простаковых, Скотининых и главного героя 
комедии Митрофанушки. В комедии высмеиваются недо-
статки домашнего воспитания и образования дворянских 

детей доморощенными учителями: гувернером Вральма-
ном, недоучившимся семинаристом Кутейкиным и солда-
том Цыфиркиным. Проблема воспитания как ведущая к 
системе воззрений просветителей волновала и Фонвизи-
на, считавшего, что корень общественного зла лежит в не-
достатках воспитания.

* * *

Г -жа  Про с т а к о в а . Во-первых, прошу милости всех 
садиться. 

Все садятся, кроме Митрофана и Еремеевны.

Вот в чем дело, батюшка. За молитвы родителей на-
ших – нам, грешным, где б и умолить – даровал нам го-
сподь Митрофанушку. Мы все делали, чтоб он у нас стал 
таков, как изволишь его видеть. Не угодно ль, мой батюш-
ка, взять на себя труд и посмотреть, как он у нас выучен?

Стар о д ум . О сударыня! До моих ушей уже дошло, 
что он теперь только и отучиться изволил. Я слышал об 
его учителях и вижу наперед, какому грамотею ему быть 
надобно, учася у Кутейкина, и какому математику, учася 
у Цыфиркина. (К Правдину.) Любопытен бы я был послу-
шать, чему немец-то его выучил.

Г -жа  Про с т а к о в а . Всем наукам, батюшка. (Вме-
сте.)

Про с т а к о в . Всему, мой отец. Митрофан. Всему, чему 
изволишь.

Правдин  (Митрофану). Чему ж бы, например?
Митр офан  (подает ему книгу). Вот, грамматике.
Правдин  (взяв книгу). Вижу. Это грамматика. Что ж 

вы в ней знаете?
Митр офан . Много. Существительна да прилагатель-

на...
Правдин . Дверь, например, какое имя: существи-

тельное или прилагательное?
Митр офан . Дверь? Котора дверь?
Правдин . Котора дверь! Вот эта.
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Митр офан . Эта? Прилагательна.
Правдин . Почему же?
Митр офан . Потому что она приложена к своему ме-

сту. Вон у чулана шеста неделя дверь стоит еще не наве-
шена: так та покамест существительна.

Стар о д ум . Так поэтому у тебя слово «дурак» прила-
гательное, потому что оно прилагается к глупому челове-
ку?

Митр офан . И ведомо.
Г -жа  Про с т а к о в а . Что, каково, мой батюшка?
Про с т а к о в . Каково, мой отец?
Правдин . Нельзя лучше. В грамматике он силен.
Милон . Я думаю, не меньше и в истории.
Г -жа  Про с т а к о в а . То, мой батюшка, он еще сызма-

ла к историям охотник.
Ско тинин . Митрофан по мне. Я сам без того глаз не 

сведу, чтоб выборный не рассказывал мне историй. Ма-
стер, собачий сын, откуда что берется!

Г -жа  Про с т а к о в а . Однако все-таки не придет про-
тив Адама Адамыча.

Правдин  (Митрофану). А далеко ли вы в истории?
Митр офан . Далеко ль? Какова история. В иной за-

летишь за тридевять земель, за тридесято царство.
Правдин . А! так этой-то истории учит вас Вральман?
Стар о д ум . Вральман? Имя что-то знакомое.
Митр офан . Нет, наш Адам Адамыч истории не рас-

сказывает; он, что я же, сам охотник слушать.
Г -жа  Про с т а к о в а . Они оба заставляют себе расска-

зывать истории скотницу Хавронью.
Правдин . Да не у ней ли оба вы учились и геогра-

фии?
Г -жа  Про с т а к о в а  (сыну). Слышишь, друг мой сер-

дечный? Это что за наука?
Митр офан  (тихо матери). А я почем знаю.
Г -жа  Про с т а к о в а  (тихо Митрофану). Не упрямь-

ся, душенька. Теперь-то себя и показать.
Митр офан  (тихо матери). Да я не возьму в толк, о 

чем спрашивают.

Г -жа  Про с т а к о в а  (Правдину). Как, батюшка, на-
звал ты науку-то?

Правдин . География.
Г -жа  Про с т а к о в а  (Митрофану). Слышишь, еорга-

фия.
Митр офан . Да что такое! Господи боже мой! Приста-

ли с ножом к горлу.
Г -жа  Про с т а к о в а  (Правдину). И ведомо, батюшка. 

Да скажи ему, сделай милость, какая это наука-то, он ее и 
расскажет.

Правдин . Описание земли.
Г -жа  Про с т а к о в а  (Стародуму). А к чему бы это 

служило на первый случай?
Стар о д ум . На первый случай сгодилось бы и к тому, 

что ежели б случилось ехать, так знаешь, куда едешь.
Г -жа  Про с т а к о в а . Ах, мой батюшка! Да извозчики-

то на что ж? Это их дело. Это таки и наука-то не дворян-
ская. Дворянин только скажи: повези меня туда, – свезут, 
куда изволишь. Мне поверь, батюшка, что, конечно, то 
вздор, чего не знает Митрофанушка.

Стар о д ум . О, конечно, сударыня. В человеческом не-
вежестве весьма утешительно считать все то за вздор, чего 
не знаешь.

Г -жа  Про с т а к о в а . Без наук люди живут и жили. 
Покойник батюшка воеводою был пятнадцать лет, а с тем 
и скончаться изволил, что не умел грамоте, а умел достато-
чек нажить и сохранить. Челобитчиков принимал всегда, 
бывало, сидя на железном сундуке. После всякого сундук 
отворит и что-нибудь положит. То-то эконом был! Жизни 
не жалел, чтоб из сундука ничего не вынуть. Перед дру-
гим не похвалюсь, от вас не потаю: покойник-свет, лежа на 
сундуке с деньгами, умер, так сказать, с голоду. А! каково 
это?

Стар о д ум . Препохвально. Надобно быть Скотинину, 
чтоб вкусить такую блаженную кончину.

Ско тинин . Да коль доказывать, что ученье вздор, 
так возьмем дядю Вавилу Фалелеича. О грамоте никто от 
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него и не слыхивал, ни он ни от кого слышать не хотел: а 
какова была головушка!

Правдин . Что ж такое?
Ско тинин . Да с ним на роду вот что случилось. Вер-

хом на борзом иноходце разбежался он хмельной в ка-
менны ворота. Мужик был рослый, ворота низки, забыл 
наклониться. Как хватит себя лбом о притолоку, индо при-
гнуло дядю к похвям потылицею, и бодрый конь вынес его 
из ворот к крыльцу навзничь. Я хотел бы знать, есть ли 
на свете ученый лоб, который бы от такого тумака не раз-
валился; а дядя, вечная ему память, протрезвясь, спросил 
только, целы ли ворота?

Милон . Вы, господин Скотинин, сами признаете себя 
неученым человеком; однако, я думаю, в этом случае и 
ваш лоб был бы не крепче ученого.

Стар о д ум  (Милону). Об заклад не бейся. Я думаю, 
что Скотинины все родом крепколобы.

Г -жа  Про с т а к о в а . Батюшка мой! Да что за радость 
и выучиться? Мы это видим своими глазами и в нашем 
краю. Кто посмышленее, того свои же братья тотчас выбе-
рут еще в какую-нибудь должность.

Стар о д ум . А кто посмышленее, тот и не откажет 
быть полезным своим согражданам.

Г -жа  Про с т а к о в а . Бог вас знает, как вы нынче су-
дите. У нас, бывало, всякий того и смотрит, что на покой…

Фонвизин Д. И. 
Собр. соч. Т. 1. М., 1959.

98
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Н. И. НОВИКОВА
Все сферы духовной жизни России второй половины 

XVIII в. пронизывали идеи Просвещения. Крупным дея-
телем Просвещения был книгоиздатель Н. И. Новиков 
(1744–1818). В 1769–1773 гг. он издавал сатирические 
журналы «Трутень» и «Живописец», в которых изобличал 
пороки, порожденные самодержавно-крепостническим 
строем и поэтому имевшие политическое звучание. Объек-

том сатиры Новикова были помещики и крепостное право, 
унижающее человеческое достоинство крестьян и растле-
вающее господ своей безнаказанностью

* * *

1. Программа издательской деятельности 
Н. И. Новикова 1773–1774 годов

1. О российских писателях и переводчиках в 10 лет тру-
дившихся и прежних, которые в 1-й «Словарь» не вошли, 
а которые и вошли, да в жизни, а в течение в 10 лет по-
мерли, то совершать описание их жизни и трудов; так же и 
которые умершие писатели и переводчики в 1-м «Словаре» 
пропущены, тех помещать всегда чрез 10 лет.

2. «Географический российский лексикон» по алфавиту 
в 10 лет переправлять в ошибках, а что упущено или не 
так наименование назначено, переправлять и пополнять, 
а особливо вновь заведенные селения, а в прочих умно-
женные публичные и партикулярные селения.

3. Вышедшие оды и прочие стихотворения по сортам, 
особ оды, особ сказки и прочие все российских писателей 
стихотворческие сочинения.

4. Изданные российскими ж писателями и переведен-
ные трагедии, комедии и прочие стихотворения, дабы 
оные не утратились, писанные стихами и прозою, а осо-
бливо такие, которые в мелких книжках и особо изданы.

5. Все прошедшие в Европе или во всем свете дела по 
числам, месяцам и годам, в том числе выбирая из газет и 
Французских Меркуриев.

6. Продолжение по Оренбургской, Тобольской и Ир-
кутской, по Астраханской, Воронежской и Белогородской, 
пополнение топографии по Киевской, Слободской, Смо-
ленской, Могилевской и Псковской и прочим губерниям 
внутренним и пограничных дел.

7. Роспись всей российской истории городам с показа-
нием расстояния от Москвы, числом при каждом городе 
душ, церквей, откупа, подушных и различных канцеляр-
ских расходов.
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8. В прошедшие 10 лет о всех бывших при воинских и 
придворных, и духовных, статских делах генералитете, 
штаб- и обер-офицерах с показанием вступления в служ-
бы, в чин и настоящую должность, и об умерших и об остав-
шихся к предбудущему времени в наличности 

9. Собрания в минувшие 10 лет всех публичных печат-
ных и в печать не изданных, а стоющих того проповедей, 
речей академических, наук, художеств и университетских, 
и кадетских корпусов.

10. Собрание изданных в минувшие 10 лет от Вольного 
экономического общества по России о поправлениях в эко-
номии издать по материям 

NB. Все ж сие издавать, смотря по заготовленным на 
год материям, помесячно, да и кто подпишется год брать, 
тех имена вносить при каждом месяце и разделять, смотря 
по множеству дел, на два или на три, или на четыре тома.
Полонская И. М. Новые материалы и издательской деятель-

ности Н. И. Новикова // Записки отдела рукописей. 
Вып. 38. М., 1977.

2. Из сатирического журнала Н. И. Новикова 
«Живописец»

А. Лечебник для господина Безрассуда
Безрассуд болен мнением, что крестьяне не суть чело-

веки, но крестьяне; а что такое крестьяне, о том знает он 
только по тому, что они крепостные его рабы. Он с ними 
точно так и поступает, собирая с них тяжкую дань, назы-
ваемую оброк. Никогда с ними не только что не говорит ни 
слова, но и не удостаивает их наклонения своей головы, 
когда они по восточному обыкновению пред ним по земле 
распростираются. Он тогда думает: «Я господин, они мои 
рабы, они для того и сотворены, чтобы, претерпевая вся-
кие нужды, и день и ночь работать и исполнять мою волю 
исправным платежом оброка; они, памятуя мое и свое со-
стояние, должны трепетать моего взора» <…>

Безрассудный! Разве забыл то, что ты сотворен челове-
ком, неужели ты гнушаешься самим собою во образе кре-

стьян, рабов твоих? Разве не знаешь ты, что между твоими 
рабами и человеками больше сходства, нежели между то-
бой и человеком <…> Они гнушаются тобою, яко извергом 
человечества, преобращающего нужное подчинение в не-
сносное иго рабства. Но Безрассуд всегда твердит: я госпо-
дин, они мои рабы; я человек, они крестьяне.

От сей вредной болезни

Рецепт:
Безрассуд должен всякий день по два раза рассматри-

вать кости господские и крестьянские до тех пор, покуда 
найдет он различие между господином и крестьянином.

Б. Сатирические ведомости
Молодого российского поросенка, который ездил по чу-

жим землям для просвещения своего разума и который, 
объездив с пользою, возвратился уже совершенною сви-
ньею; желающие смотреть могут его видеть безденежно по 
многим улицам сего города <…>

В некоторое судебное место потребно правосудия до 10 
пуд; желающие в поставке оного подрядиться могут явить-
ся в оном месте <…>

Недавно пожалованный воевода отъезжает в поручен-
ное ему место и для облегчения в пути продает свою со-
весть; желающие купить могут сыскать в здешнем городе.

Новиков Н. И. Избранные произведения. 
М., 1951. С. 139–140, 184–187.

99
1772 ГОД. ОТРЫВОК ИЗ КОМЕДИИ 

ЕКАТЕРИНЫ II «О ВРЕМЯ!» 
Екатерина II редактировала журнал «Всякая всячина» 

и публиковала в нем свои работы. Ее журнал хотя и счи-
тался сатирическим, но, в отличие от журналов Н. И. Но-
викова, не ставил вопросов социального характера, а огра-
ничивался безобидной критикой человеческих слабостей 
(пустых разговоров, ханжества, скупости, лживости и т.д.).
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* * *

Вестникова. Письма из Петербурга пришли. Пишут, 
что вода там так была высока, что весь город потопила, и 
люди на кровлях насилу место себе находили.

Непустов. Как же, сударыня? Разве водою почта отту-
да отправлена, когда такое несчастье случилось?

Вестникова. Так, сударь, ваши братья ничему не хотят 
верить; однакож это так, как я сказываю; да пусть и не по-
тонули, так, по крайней мере, с голода тамо люди мрут. Во 
всем недостаток, ни о чем ни правительство, ни полиция и 
никто не думает. Я и еще кое-что знаю похуже этого: много 
оттуда вестей; хороших-то только нет; да и не все сказы-
вать надобно. Пишут ко мне нечто под обиняком; однако я 
догадалась, что это значит.

Ханжахина. А что ж такое, сестрица, к тебе пишут?
Вестникова. Очень можно сказать. Пишут… да… точ-

но этими словами пишут… «Если б вы знали, какие у нас 
к масленице готовятся крутые горы, то б вы удивились и 
испужались!» Вот какой обиняк! Да я разумею, что это зна-
чит: крутенька гора-то затевается! Вы увидите. Я ничего 
не говорю; однакож я точно догадываюсь, что это значит.

Непустов. Все пустое, сударыня; гора, как гора, и вся-
кую масленицу бывает; а ваша мнимая гора, кроме мыши, 
ничего не родит. В прежние времена за болтанье дорого 
плачивали: притупляли язычок, чтоб меньше он пустого 
бредил; а ныне благодарить вам Бога надобно, что уничто-
жают этакие бредни. Разумно бы и с нашей стороны было, 
если б мы сами себя от глупостей, а паче от несбыточных 
затей и новостей воздерживали.

Сочинения императрицы Екатерины II. СПб., 1893.

100
1784 ГОД. Г. Р. ДЕРЖАВИН. ОДА «БОГ»

Крупнейшим поэтом конца XVIII – начала XIX в. был 
Гавриил Романович Державин (1743–1816). Его творче-
ство многогранно. В нем нашли отражение не только вос-
хваление императорских особ (ода «Фелиция») и прослав-

ление подвигов русского народа («На взятие Измаила»), 
но и религиозно-философские раздумья о смысле жизни и 
предназначении человека (ода «Бог»).

* * *

О Ты! пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц, в трех лицах Божества!
Дух всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто все собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы называем: Бог!

Измерить океан глубокий,
Сочесть пески, лучи планет
Хотя и мог бы ум высокий, –
Тебе числа и меры нет!
Не могут духи просвещенны
От света Твоего рожденны,
Исследовать судеб Твоих:
Лишь мысль к Тебе взнестись дерзает,
В Твоем величьи исчезает,
Как в вечности прошедший миг.

Хаоса бытность довременну
Из бездн Ты вечности воззвал,
А вечность, прежде век рожденну,
В Себе Самом Ты основал:
Себя Собою составляя,
Собою из Себя сияя,
Ты свет, откуда свет истек.
Создавый все единым словом,
В твореньи простираясь новом,
Ты был, Ты есть, Ты будешь ввек!
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Ты цепь существ в себе вмещаешь,
Ее содержишь и живишь;
Конец с началом сопрягаешь
И смертию живот даришь.
Как искры сыплются, стремятся,
Так солнцы от Тебя родятся;
Как в мразный, ясный день зимой
Пылинки инея сверкают,
Вратятся, зыблются, сияют,
Так звезды в безднах под Тобой.

Светил возженных миллионы
В неизмеримости текут,
Твои они творят законы,
Лучи животворящи льют.
Но огненны сии лампады,
Иль рдяных кристалей громады,
Иль волн златых кипящий сонм,
Или горящие эфиры,
Иль вкупе все светящи миры –
Перед Тобой – как нощь пред днем.

Как капля, в море опущенна,
Вся твердь перед Тобой сия.
Но что мной зримая вселенна?
И что перед Тобою я?
В воздушном океане оном,
Миры умножа миллионом
Стократ других миров, – и то,
Когда дерзну сравнить с Тобою,
Лишь будет точкою одною;
А я перед Тобой – ничто.

Ничто! – Но Ты во мне сияешь
Величеством Твоих доброт;
Во мне Себя изображаешь,
Как солнце в малой капле вод.
Ничто! – Но жизнь я ощущаю,

Несытым некаким летаю
Всегда пареньем в высоты;
Тебя душа моя быть чает,
Вникает, мыслит, рассуждает:
Я есмь – конечно, есть и Ты!

Ты есть! – природы чин вещает,
Гласит мое мне сердце то,
Меня мой разум уверяет,
Ты есть – и я уж не ничто!
Частица целой я вселенной,
Поставлен, мнится мне, в почтенной
Средине естества я той,
Где кончил тварей Ты телесных,
Где начал Ты духов небесных
И цепь существ связал всех мной.

Я связь миров, повсюду сущих,
Я крайня степень вещества;
Я средоточие живущих;
Черта начальна Божества;
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь – я раб – я червь – я Бог!
Но, будучи я столь чудесен,
Отколе происшел? – безвестен;
А сам собой я быть не мог.

Твое созданье я, Создатель!
Твоей премудрости я тварь,
Источник жизни, благ Податель,
Душа души моей и Царь!
Твоей то правде нужно было,
Чтоб смертну бездну преходило
Мое бессмертно бытие;
Чтоб дух мой в смертность облачился
И чтоб чрез смерть я возвратился,
Отец! – в бессмертие Твое.



312 313

Неизъяснимый, Непостижный!
Я знаю, что души моей
Воображении бессильны
И тени начертать Твоей;
Но если славословить должно,
То слабым смертным невозможно
Тебя ничем иным почтить,
Как им к Тебе лишь возвышаться,
В безмерной разности теряться
И благодарны слезы лить.

Державин Г. Р. Бог. Ода. СПб., 1831.

101
1790 ГОД. ОТРЫВОК ИЗ ОДЫ А. Н. РАДИЩЕВА 

«ВОЛЬНОСТЬ»
Зарождение революционного направления русской 

общественно-политической мысли связано с именем Алек-
сандра Николаевича Радищева (1749–1802). Став поклон-
ником идей просветителей, он пришел к решительному 
протесту против существующих в стране порядков и пре-
жде всего крепостничества, чему посвящено его произведе-
ние «Путешествие из Петербурга в Москву». В отличие от 
своих предшественников-просветителей, А. Н. Радищев не 
возлагал надежд на просвещенных монархов, а считал не-
обходимым революционное уничтожение самодержавно-
крепостнического строя. Написанная Радищевым ода 
«Вольность» звучала как призыв к будущей революции.

* * *

1
О! дар небес благословенный,
Источник всех великих дел,
О вольность, вольность, дар бесценный,
Позволь, чтоб раб тебя воспел.
Исполни сердце твоим жаром,
В нем сильных мышц твоих ударом

Во свет рабства тьму претвори,
Да Брут и Телль еще проснутся,
Седяй во власти да смятутся
От гласа твоего цари <...>

3
Но что ж претит моей свободе?
Желаньям зрю везде предел;
Возникла обща власть в народе,
Соборной всех властей удел.
Ей общество во всем послушно,
Повсюду с ней единодушно;
Для пользы общей нет препон;
Во власти всех своей зрю долю,
Свою творю, творя всех волю;
Родился в обществе закон <…>

10
Возрим мы в области обширны,
Где тусклый трон стоит рабства.
Градские власти там все мирны,
В царе зря образ божества.
Власть царска веру охраняет,
Власть царску вера утверждает;
Союзно общество гнетут;
Одно сковать рассудок тщится,
Другое волю стерть стремится;
На пользу общую, – рекут <…>

13
И мы внимаем хладнокровно,
Как крови нашей алчный гад,
Ругаяся всегда бесспорно,
В веселы дни нам сеет ад.
Вокруг престола все надменна
Стоят коленопреклоненно;
Но мститель, трепещи, грядет;
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Он молвит, вольность прорекая,
И се молва от край до края,
Глася свободу, протечет.

14
Возникнет рать повсюду бранна,
Надежда всех вооружит;
В крови мучителя венчанна
Омыть свой стыд уж всяк спешит.
Меч остр, я зрю, везде сверкает,
В различных видах смерть летает,
Над гордою главой паря.
Ликуйте, склепанны народы,
Се право мщенное природы
На плаху возвело царя…

Радищев А. Н. Полн. собр. соч. 
Т. 1. М.–Л., 1938. С. 354–358.

102
1790 ГОД, 26 ИЮНЯ – 7 ИЮЛЯ. ЗАМЕЧАНИЯ 
ЕКАТЕРИНЫ II НА КНИГУ А. Н. РАДИЩЕВА 

«ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ»
Екатерина II внимательно читала работу А. Н. Ра-

дищева «Путешествие из Петербурга в Москву» и пре-
красно понимала ее опасность для самодержавия и кре-
постничества. Поэтому написала на нее свои замечания. 
А. Н. Радищева императрица назвала «бунтовщиком хуже 
Пугачева». При публикации источника сохранены орфо-
графические и стилистические недочеты, характерные 
для письма императрицы Екатерины II.

* * *

Книга напечатана в 1790 без подписи типографии и 
без видимого дозволения в начале; но в конце сказано: с 
дозволения управы благочиния. Сие, вероятно, ложь либо 
оплошность. Намерение сей книги на каждом листе видно: 
сочинитель оной наполнен и заражен французским заблуж-

дением, ищет всячески и выищивает все возможное к ума-
лению почтения к власти и властям, к приведению народа 
в негодование противу начальников и начальства <…>

На стр. 103 (Новгород) Учинены вопросы те, по кото-
рым теперь Францие раззаряется <…>

Стр. 124 (Зайцево) определена к тому, дабы доказать 
недостойное произведение в чины, в конце той страницы 
сочинитель сам себя противоречит, ибо показывает склон-
ности человека низкова состояния тогда, когда по ево си-
стеме (нынешно француской) все состоянии определены 
быть равны под имяни человека и ево мнимые права <…>

Стр. 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133. Служат к сло-
гу выдуманной сказки для описания зверского обхожде-
ния помещика с крестьянами и убивства господина и трех 
ево сыновей.

Стр. 134, 135 служат к оправданию убивства того. На 
стр. 136 начинается толк незаконной.

На стр. 137 изливается яд француской и продолжается 
на стр. 138, 139 <…>

Стр. 143, 144, 145 и 146 выводят снаружи предложение, 
уничтожающее законы и совершенно то, от которой Фран-
ция вверх дном поставлена; не дивно было, есть ли за сим 
наместник враля и арестовал.

На стр. 147 едит оплакивать плачевную судьбу кре-
стьянского состояния, хотя оно и то не оспоримо, что лут-
чее сюдбы наших крестьян у хорошова помещика нет по 
всей вселенной.

<…> стр. 180. (Крестцы). На сей странице становятся 
необузданны так, как и вся книга, и едва умоначертание 
сочинителева не такова ли, вероятно кажется, что родился 
с необузданной амбиции и, готовясь к вышним степеням, 
да ныне еще не дошед, желчь нетерпение разлилось по-
всюду на все установленное и произвело особое умствова-
ние, взятое однако из разных полумудрецов сего века, как 
то Руссо, аббе Рейнала и тому гипохондрику подобные <…>

Стр. 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 (Едрово) повесть о 
едровской девке, тут везде выласки на дворян и дурное их 
обхождение и бесчинство со крестьян <…>
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Стр. 236, 237, 238 (Хотилов) в насмехательском виде го-
ворится о блаженстве и дается чувствовать, что оного нету; 
сие служит предисловием к тому, что сочинитель намерен 
говорить о крестьянах и их неволе и о войске, кои в неволе 
же по причине строя и стройность; все сие на стр. 239–252 
и клонится к возмущению крестьян противу помещиков, 
войск противу начальства <…>

256, 257 описывает состояние крестьян, не имея соб-
ственной пашнен.

258 как изнуряются работою.
259 что рабы оковы свои любят. Все сие по большей ча-

сти взято из аббе Рейналова книги.
260. Проскакивают паки слова, клонящиеся к возмуще-

нию…
262. Уговаривает помещиков освободить крестьян, да 

нихто не послушает <…>
268–277 (Вышний Волочек) написаны для приведения 

в омерзении помещиков тех, кои пашни отымают у кре-
стьян: сочинитель их казнит, тут же достается и правле-
нию.

278–288 (Выдропуск) о уничтожении придворных чи-
нов; тут царем достается крупно и кончится сими слова-
ми: како власть со свободою сочетать должно на взаимную 
пользу. Сие думать можно, что целит на француской раз-
вратный нынешней пример. Сие тем более вероятно ста-
новится, что сочинитель везде ищет случая придраться к 
царю и власти; теперь с ним дело имеет.

289–305 (Торжок) содержит опорачивание цензуре 
книг, тут довольно смело и поносительно говорится о вла-
сти и правительстве, которые сочинителем, как видно, не-
навидимы.

306–340 о той же цензуре; сильнейшие места каранда-
шем означены, на последной написаны сие слова: он был 
царь. Скажи же в чьей голове может быть больше несооб-
разностей, если не в царской. Сочинитель не любит царей 
и, где может убавить к ним любовь и почтение, тут жадно 
прицепляется с редкой смелостию.

На стр. 341 (Медное) начинается прежалкая повесть о 
семии, проданной с молотка за долги господина <…>

На стр. 349 кончится сими словами: свободы не от сове-
тов ожидать должно (отчинников), но от самой тяжести по-
рабощения, то есть надежду полагает на бунт от мужиков.

С 350 по 360 (Тверь) содержит, по случаю будто стихот-
ворчеству, ода, совершенно явно и ясьно бунтовской, где 
царям грозится плахою. Кромвелев пример приведен с по-
хвалою. Сии страницы суть криминального намерения, 
совершенно бунтовские, о сей оды спросить сочинителя, в 
каком смысле и кем сложена.

370 стр. и следующие, до 394 (Городня), повесть о ре-
крутском наборе и отягченных крестьянах и тому подоб-
ное, служащее к проведыванию вольности и к искорене-
нию помещиков <…>

На 418 начинается слово о Ломоносове и простирается 
до окончания книги, тут вмещена хвала Мирабоа, которой 
не единой, но многие висельницы достоин; тут императри-
це Елизавете Петровне оказано непочтение. Тут видно, 
что сочинитель не сущей христианин. И вероподобие ока-
зывается, что он себя оприделил быть начальником, кни-
гою ли или инако изторнуть скиптра из рук царей, но как 
сие исполнить един не мог, показывается уже следы, что 
несколько сообщников имел <…>

Сие замечание на «Письмо к другу, жительствующему 
в Тобольске».

Сие сочинение такожде господина Радищева и видно 
из почерченных мест, что давно мысль ево готовилась ко 
взятому пути, а француская революция ево решила себя 
определить в России первым подвизателем…

Бабкин Д. С. Процесс Радищева. 
М., 1952. С. 152–164.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА И КОНТРОЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ

ТЕМА I. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ 
РОССИИ

Вопросы 
1. Какие новые органы государственного управления 

были созданы в результате реформ Петра I?
2. Чем отличался порядок комплектования Сената от 

порядка формирования Боярской думы?
3. Укажите причины проведения реформы Сената?
4. Какие коллегии были созданы при Петре I?
5. Назовите основные признаки государственно-

бюрократической системы, сложившийся в результате 
административных преобразований в первой четверти 
XVIII в.?

6. Охарактеризуйте место и роль церкви в 
государственно-политической системе страны после 
учреждения Синода. 

7. Почему Петр I принял титул императора только в 
1721 г., а не сделал этого раньше?

8. Какими политическими событиями было вызвано 
появление указа о наследии престола?

9. Как повлияла политическая борьба в годы дворцо-
вых переворотов на систему центральных государствен-
ных учреждений, созданных в годы петровских преобра-
зований?

10. Чьи интересы отражали «Кондиции» и в чем они 
ограничивали власть императрицы Анны Иоанновны?

11. Какова была роль дворянской гвардии в возведе-
нии на престол императрицы Екатерины II?

12. Какую роль сыграл Манифест 1764 г. о секуляриза-
ции церковных земель?

13. Охарактеризуйте реформы центрального и местно-
го управления императрицы Екатерины II.

14. Можно ли считать заговор и убийство императора 
Павла I дворцовым переворотом? Аргументируйте свою 
точку зрения.

Литература
Абсолютизм в России (XVII – XVIII века). – М., 1963.
Анисимов Е. В. Россия в середине XVIII века: Борьба за 

наследие Петра. – М., 1986.
Голикова Н. Б. Политические процессы при Петре I. – 

М., 1957.
Гордин Я. Е. Меж рабством и свободой: 19 января – 25 

февраля 1730 года. – СПб., 1994.
Каменский А. Б. Под сенью Екатерины. – М., 1992.
Курукин И. В. Эпоха «дворцовых бурь». Очерки поли-

тической истории послепетровской России. – Рязань, 2003.
Омельченко О. А. «Законная монархия» Екатерины 

II. – М., 1993. 
Павленко Н. И. Петр Великий. – М., 1994.
Писарькова Л. Ф. Государственное управление России 

с конца XVII – до конца XVIII века. – М., 2007.
Эйдельман Н. Я. Грань веков. – М., 1986.

ТЕМА II. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
РОССИИ

§ 1. ДВОРЯНСТВО
Вопросы

1. Какие задачи должен был решать указ о порядке на-
следования движимым и недвижимым имуществом?

2. Какие новые принципы прохождения службы были 
установлены Табелью о рангах?

3. Почему Табель о рангах допускала возможность по-
лучения дворянства лицами из других сословий?



320 321

4. Какие виды наказания предусмотрены за наруше-
ние Табели о рангах?

5. Почему в царствование императрицы Анны Иоан-
новны были внесены изменения в петровское законода-
тельство о службе дворян?

6. В чем заключалась сущность Манифеста о дарова-
нии вольности российскому дворянству?

7. Какие права были завоеваны дворянством к 1785 г.? 
8. Какую роль должны были играть выборные дворян-

ские губернские общества?

Литература
Дворянство и крепостной строй России XVI–XVIII века: 

Сб. статей. – М., 1975.
Троицкий С. М. Русский абсолютизм и дворянство в 

XVIII веке. Формирование бюрократии. – М., 1974.
Фаизова И. В. «Манифест о вольности» и служба дво-

рянства в XVIII столетии. – М., 1999.

§ 2. КРЕСТЬЯНСТВО

Вопросы
1. Какие меры принимало государство в борьбе с бег-

ством крестьян?
2. Укажите причины проведения податной реформы.
3. Какие категории населения были объявлены подат-

ными? Укажите принципы расчета подушной подати.
4. Какие социальные группы населения были освобож-

дены от подушной подати?
5. Каковы причины введения паспортной системы?
6. В чем выражалось расширение прав помещиков на 

крепостных крестьян?
7. Охарактеризуйте содержание указов императора 

Павла I о положении крестьян?

Литература
Анисимов Е. В. Податная реформа Петра I. Введение 

подушной подати в России 1719–1728 годов. – Л., 1982.

Белявский М. Т. Крестьянский вопрос в России накану-
не восстания Е. И. Пугачева. – М., 1965.

Вдовина Л. Н. Крестьянская община и монастырь в 
Центральной России в первой половине XVIII века. – М., 
1988.

Милов Л. В. Великорусский пахарь и особенности рос-
сийского исторического процесса. – М., 1998.

Семевский В. И. Крестьяне в царствование Екатери-
ны II. Т. 1–2. – СПб., 1901–1903. 

§ 3. ГОРОЖАНЕ
Вопросы

1. Назовите категории городского населения и его обя-
занности согласно регламенту Главного магистрата 1721 
г.

2. Охарактеризуйте функциональные особенности го-
рода Центральной России (на примере Коломны).

3. Какова структура городского населения, его прав и 
обязанностей по Жалованной грамоте на права и выгоды 
городам Российской империи?

Литература
Кантор А. М. Духовный мир русского горожанина. 

Вторая половина XVIII века. Очерки. – М., 1999.
Клокман Б. Н. Социально-экономическая история рус-

ского города. Вторая половина XVIII века. – М., 1967.
Миронов Б. Н. Русский город в 1740–1860-е годы: демо-

графическое, социальное и экономическое развитие. – Л., 
1990.

Полянский Ф. Я. Городское ремесло и мануфактура в 
России XVIII века. – М., 1960.

Рындзюнский П. Г. Городское гражданство дорефор-
менной России. – М., 1958.



322 323

ТЕМА III. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
РОССИИ

§ 1. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Вопросы

1. Какими факторами объясняется активное вмеша-
тельство государства в аграрную сферу в годы петровских 
преобразований?

2. Сравните инструкции князя М. М. Щербатова и 
Г. И. Шипова. Какими факторами обусловлены разные 
подходы проведения традиционных и внедрения новых 
форм ведения хозяйства?

3. Какие меры были приняты А. В. Суворовым для уве-
личения доходности своего хозяйства?

Литература
Ковальченко И. Д., Милов Л. В. Всероссийский аграр-

ный рынок XVIII – начала XX века. – М., 1987.
Рубинштейн Н. Л. Сельское хозяйство России во вто-

рой половине XVIII века. – М., 1957.

§ 2. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Вопросы

1. Какие цели преследовал указ о передаче купцам ка-
зенных заводов?

2. Охарактеризуйте правительственные меры по уком-
плектованию рабочей силой промышленных предприятий

3. Какими факторами было вызвано развитие Берг- и 
Мануфактур-коллегий?

4. Охарактеризуйте принципы управления частной ма-
нуфактурой.

5. Проследите динамику развития различных отраслей 
промышленного производства в 1760–1780-е годы и харак-
тер труда на предприятиях легкой промышленности.

6. Какими мерами правительство пыталось вовлечь 
дворянство в освоение полезных ископаемых?

Литература
Глаголева А. П. Олонецкие заводы в первой четверти 

XVIII века. – М., 1957.
Заозерская Е. И. Развитие легкой промышленности в 

Москве в первой четверти XVIII века. – М., 1963.
Ковальчук А. В. Мануфактурная промышленность Мо-

сквы во второй половине XVIII века. – М., 1999.
Орлов А. С. Волнения на Урале в середине XVIII века. 

К вопросу о формировании пролетариата в России. – М., 
1979.

Павленко Н. И. История металлургии в России XVIII 
века. – М., 1962.

Панкратова А. М. Формирование пролетариата в Рос-
сии (XVII–XVIII века). – М., 1963.

Полянский Ф. Я. Городское ремесло и мануфактура в 
России XVIII века. – М., 1960.

Промышленность и торговля в XVII–XVIII веках: Сб. 
статей. – М., 1983.

§ 3. ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
Вопросы

1. В чем проявлялись черты меркантилизма и протек-
ционизма в области внутренней и внешней торговли?

2. Назовите меры правительства, направленные на 
улучшение условий ведения торговли российским купече-
ством.

3. По сведениям документов 1726 и 1758–1760 гг. про-
следите изменения ассортимента, объема экспорта и им-
порта товаров и объясните их причины.

Литература
Боровой С. Я. Кредит и банки России (середина 

XVII века – 1861 год). – М., 1958.
Демкин А. В. Русское купечество XVII–XVIII векоа: Го-

рода Верхневолжья. – М., 1990.
Захаров В. Н. Западноевропейские купцы в российской 

торговле XVIII века. – М., 2005.
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Кафенгауз Б. Б. Очерки внутреннего рынка России 
первой половины XVIII века. – М., 1958.

Козлова Н. В. Русский абсолютизм и купечество в 
XVIII веке: 20-е – начало 60-х годов. – М., 1999.

Миронов Б. Н. Внутренний рынок России во второй по-
ловине XVIII – первой половине XIX века. – Л., 1981.

Посошков И. Т. Книга о скудности и богатстве. – М., 
1951.

Репин Н. Н. Внешняя торговля и социально-
экономическое развитие России в XVIII веке (Архангело-
городский и Петербургский порты). – Омск, 1989.

Троицкий С. М. Финансовая политика русского абсо-
лютизма в XVIII веке. – М., 1966.

Шейнин Л. Б. Петербург и российский меркантилизм: 
Эпоха Петра I. – М., 1997.

Юхт А. И. Торговля с восточными странами и внутрен-
ний рынок России (20–60-е годы XVIII века). – М., 1994.

ТЕМА IV. КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА ПОД
ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ Е. И. ПУГАЧЕВА

Вопросы
1. Назовите причины крестьянской войны под предво-

дительством Е. И. Пугачева.
2. Какими методами Е. И. Пугачев осуществлял попу-

ляризацию своих идей и привлекал к себе новых сторон-
ников?

3. Проследите эволюцию социальной направленности 
манифестов Е. И. Пугачева.

4. Дайте характеристику социального состава восстав-
ших. Чем он отличался от восстания С. Т. Разина? Какими 
факторами можно объяснить эти отличия?

5. Охарактеризуйте правительственные меры по пода-
влению выступления?

6. Осветите спорные теоретические вопросы, связанные 
с крестьянской войной под предводительством Е. И. Пуга-
чева.

Литература
Алиференко П. К. Крестьянское движение и крестьян-

ский вопрос в России в 30–50-е годы XVIII века. – М., 1958.
Документы ставки Е. И. Пугачева, повстанческих вла-

стей и учреждений. – М., 1975.
Емельян Пугачев на следствии: Сб. материалов и до-

кументов. – М., 1997.
Крестьянская война в России в 1773–1775 годах. Вос-

стание Пугачева: В 3 т. – Л., 1966.
Курмачева М. Д. Города Урала и Поволжья в крестьян-

ской войне 1773–1775 годов. – М., 1991.
Овчинников Р. В. Манифесты и указы Е. И. Пугаче-

ва. – М., 1980.
Смирнов П. И., Маньков А. Г., Подъяпольская Е. П., 

Мавродин В. В. Крестьянские войны в России XVII–
XVIII веков. – М., 1966.

ТЕМА V. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ

§ 1. РЕФОРМЫ АРМИИ И ФЛОТА. 
СЕВЕРНАЯ ВОЙНА 

Вопросы
1. Назовите основные признаки регулярной армии.
2. Докажите, что борьба за выход к морю являлась пер-

востепенной задачей внешней полотики России в начале 
XVIII в.

3. Осветите важнейшие события Северной войны.
4. В чем заключалось значение победы русских войск 

под Полтавой?
5. Объясните, почему без морских побед над Швецией 

было невозможно добиться успешного окончания Север-
ной войны.

6. Какова экономическая и политическая значимость 
Ништадтского мирного договора?
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Литература
Артамонов В. А. Россия и Речь Посполитая после Пол-

тавской победы (1709–1714). – М., 1990.
Бобылев В. С. Внешняя политика эпохи Петра I. – М., 

1967.
Возгрин Е. В. Россия и европейские страны в годы Се-

верной войны: История дипломатических отношений в 
1697–1710 годах. – Л., 1986.

История Северной войны 1700–1721 годов. – М., 1987.
Молчанов Н. Н. Дипломатия Петра Великого. – М., 

1991.
Никифоров Л. А. Внешняя политика России в послед-

ние годы Северной войны. Ништадтский мир. – М., 1959.
Павленко Н. И. 27 июня 1709 года. Полтавская битва. – 

М., 1989.
Полтава: Сб. статей. – М., 1959.
Тарле Е. В. Русский флот и внешняя политика Пе-

тра I. – СПб., 1991.
Тарле Е. В. Северная война и шведское нашествие на 

Россию. – М., 1958.
Шафиров П. П. Разсуждение о причинах Свейской вой-

ны. – СПб., 1722.
Энглунд П. Полтава. Рассказ о гибели одной армии. – 

М., 1995.

§ 2. РУССКО-ТУРЕЦКИЕ ВОЙНЫ
Вопросы

1. В чем заключалась актуальность и преемствен-
ность внешней политики России на южном направлении в 
XVIII в. по отношению к аналогичному внешнеполитиче-
скому курсу в XVII в.?

2. Каковы итоги Кючук-Кайнарджийского мирного до-
говора?

3. Какие территории вошли в состав России по услови-
ям Ясского мирного договора?

4. Какие черты русского военного искусства прослежи-
ваются в подходах А. В. Суворова и Ф. Ф. Ушакова?

Литература
Бескровный Л. Г. Русская армия и флот в XVIII веке. – 

М., 1958.
Елисеева О. И. Переписка Екатерины II и Г. А. Потем-

кина периода второй русско-турецкой войны (1787–1791). – 
М., 1997.

Заичкин И. А., Почкаев И. Н. Екатерининские орлы. – 
М., 1996.

Золотарев В. А. Во славу Отечества Российского: Раз-
витие военной мысли и военного искусства в России во вто-
рой половине XVIII века. – М., 1984.

Из боевого прошлого русской армии. Документы и ма-
териалы. – М., 1947.

Криницын Ф. С. Чесменское сражение. – М., 1962.
Суворов А. В. Письма. – М., 1986.
Тарле Е. В. Три экспедиции русского флота. – М., 1956.

ТЕМА VI. КУЛЬТУРА И БЫТ В XVIII ВЕКЕ
Вопросы

1. Чем культура XVIII в. отличалась от культуры 
XVII в.?

2. Какие вопросы освещались в газете «Ведомости»?
3. Какие шаги предпринимало правительство в первой 

четверти XVIII в. по воспитанию и образованию дворян-
ства?

4. Каким был проект создания Московского Импера-
торского университета, предложенный М. В. Ломоносо-
вым И. И. Шувалову?

5. Что было сделано во второй половине XVIII в. для 
развития образования и науки? 

6. В чем заключалась сущность реформирования при 
Петре I календаря и алфавита?

7. В чем выражалась противоречивость придворных 
развлечений при царе Петре I?

8. Какие меры по увеличению роста благосостояния 
и здоровья народонаселения России были предложены 
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М. В. Ломоносовым? Какова актульность этих предложе-
ний в настоящее время?

9. Какой из жанров стал ведущим в русской литературе 
во второй половине XVIII в. и какова его сущность?

10. Какие пороки высмеивал Н. И. Новиков в своих са-
тирических журналах? Чем сатира Н. И. Новикова отли-
чалась от сатиры Екатерины II?

11. Почему Екатерина II назвала А. Н. Радищева «бун-
товщиком хуже Пугачева»?
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СЛОВНИК

Абшид – отставка от службы.
Авантаж – выгода, преимущество, прибыль, успех.
Актариус – чиновник, ведавший деловой документаци-

ей.
Артикул – статья или параграф указа, регламента, до-

говора.
Асессор – заседатель, член канцелярии.
Аще – если, ежели.

Барщина – форма натуральной докапиталистической 
ренты в виде принудительного труда крепостных крестьян 
в хозяйстве феодала в течение нескольких дней в неделю.

Без подложно – честно, на самом деле.
Бездоимочно – полностью, без недоимок.
Бобыль – одинокий, бесприютный человек, нищий, ка-

лека.
Брандер – судно, наполненное горючими веществами 

для поджога вражеских кораблей.
Бургомистр, бурмистр – выборный глава городского ма-

гистрата.

Ваканция – вакансия.
Вельми – весьма, очень.
Верстание – зачисление в службу и наделение денеж-

ным жалованием.
Викарий – младший епископ в крупных епархиях, по-

мощник епископа.
Вор – в официальных документах преступник, мятеж-

ник, участник народных восстаний.
Вотчина – потомственное земельное владение, с пра-

вом продажи, дарения, заклада.
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Вотчина жалованная – полученная за службу в каче-
стве вознаграждения.

Вотчина купленная – купленная владельцем.
Вотчина наследственная – полученная по наследству.
Вотчина родовая – переходившая из рода в род.
Вполы – половину.
Выморочное имущество – имущество умершего без на-

следников владельца.
Вящший – самый большой, самый важный.

Галера – гребное многовесельное судно.
Генерал-адмирал – высший ранг адмирала, соответ-

ствовал генерал-фельдмаршалу в армии.
Герберг – трактир.
Герольдмейстерская контора – главное учреждение, 

которое ведало делами о дворянских родах, титулах, гер-
бах.

Гильдия – разряд купечества, определяемый капита-
лом.

Городничий – ведал городом по назначению прави-
тельства.

Гренадер – солдат, вооруженный кроме ружья со шты-
ком ручными гранатами.

Гулящие люди – общее название вольноотпущенных 
холопов, беглых крестьян и посадских людей, которые не 
несли повинностей, а жили работой по найму.

Даточные люди – предшественники рекрутов, крестья-
не и горожане, призванные служить в полки.

Движимое имущество – скот, деньги, платья и т.д.
Департамент – учреждение, ведающее какой либо от-

раслью управления, или отдельное ведомство.
До днесь – до нынешнего времени.
Довлеет – приближает, ведет.
Доимочные деньги – недоимки податей с крестьян и го-

рожан за прошлые годы.
Доправить – взыскать, требовать уплаты.
Дрягили – грузчики, ключники.

Егда – когда, если.
Елико – несколько.
Епархия – основная единица церковно-

территориального подразделения.

Жеребей – доля, часть.
Живот – жизнь, имущество.
Жито – всякий зерновой немолотый хлеб.

Заводчик – владелец завода, предприятия.
Зазориться – бояться быть заподозренным.
Зазорно – позорно.
Зело – очень.

Извет – донос.
Имущество движимое – скот, деньги.
Имущество недвижимое – земельные владения, дерев-

ни с крестьянами.
Инде – иначе, либо, так что.
Инфантерия – пехота.

Кадеты – младшие сыновья дворян.
Квартирмейстер – офицер, располагавший войска на 

квартиры или в лагере.
Коликое – столько.
Кольми паче – тем более.
Компанейщики – откупщики, совладельцы заводов.
Кондиция – условия.
Контрибуция – платежи с побежденного государства в 

пользу государства победителя.
Конфирмация – решение, резолюция.
Корабельные деньги – подать, которая собиралась на 

строительство флота.
Кошт – содержание, счет, расход.
Крепость – письменный документ на владение кре-

стьянами, холопами, имуществом.
Крестьяне государственные – категория крестьян, по-

явившаяся после проведения податной реформы Петра I.
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Крестьяне дворцовые – крестьяне, проживавшие в цар-
ских вотчинах.

Крестьяне посессионные – крестьяне, купленные к за-
водам.

Крестьяне приписные – государственные крестьяне, 
приписанные к заводам.

Крестьяне церковные – крестьяне, принадлежавшие 
монастырям и высшим церковным властям (патриарху, 
митрополитам, епископам).

Крестьяне частновладельческие – крестьяне, принад-
лежавшие вотчинникам и помещикам.

Меркантилизм – экономическая политика, направлен-
ная на преобладание вывоза товаров над их ввозом.

Мещане – сословная категория, тяглое торгово-
ремесленное население городов.

Мзда – взятка.
Многожды – неоднократно.

Наипаче – особенно, тем более.
Нарочитый, нарочный – специально назначенный.
Не мотчав – не задерживая, срочно, немедленно.
Не несходно – не плохо было бы.
Не обинуясь – не сомневаясь, не задерживаясь.
Невозбранно – без запрещения.
Недвижимое имущество – земельные владения, дерев-

ни с крестьянами.
Недельный день – воскресенье.
Недоросли – несовершеннолетние дворянские дети.
Нетчик – дворянин, не явившийся на смотр или служ-

бу, дезертир.
Норовить – решать необъективно.
Нудить – заставлять, вынуждать.

Обаче – однако, все же.
Оброк – форма натуральной или денежной ренты в 

пользу феодала; плата за аренду; торгово-промысловый 
сбор с посадских людей.

Обыватель – горожанин, постоянный житель одного 
места.

Однодворцы – обедневшие служилые люди «по отече-
ству» (дети боярские) и «по прибору», вошедшие в катего-
рию государственных крестьян.

Оплошка – ошибка, промах.
Опричь – кроме, за исключением.
Откуп – сбор казенных доходов купцом-откупщиком с 

предварительным взносом им в казну определенной сум-
мы денег.

Партикулярные заводы – заводы, принадлежавшие 
частным лицам.

Партикулярный – частный.
Пенька – волокна конопли, предмет русского экспорта.
Пеня – денежный штраф в пользу казны.
Пестерик – плетеная коробка, лукошко.
По заручным – по собственным.
По препорции – пропорционально, одинаково, в такой 

же степени.
Поголовная подать – подушная подать с каждого лица 

мужского пола.
Подлый народ – простой народ, стоящий низко на соци-

альной лестнице, часто противопоставляется дворянству.
Поелику – поскольку.
Пожилые деньги – ежегодная плата за укрывательство 

беглых.
Покамест – пока.
Полк – воинская часть, в XVIII в. состоял из батальо-

нов, рот, плутонгов (взводов).
Померная пошлина – внутренняя пошлина при прода-

же сыпучих товаров.
Понеже – постольку, потому что.
Посад – городское предместье, община посадских лю-

дей, обложенная податями и повинностями.
Посконь – растение конопли, из которого изготавлива-

ли грубое полотно.
Постой – расквартирование войск по домам горожан.
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Посулы – взятки.
Потщится – постараться.
Прибыток – прибыль, доход.
Прилипчивые болезни – заразные болезни, эпидемии.
Протекционизм – экономическая политика, направ-

ленная на защиту отечественной промышленности и тор-
говли путем установления высоких таможенных пошлин 
на ввозимые товары.

Протестация – подача протеста, опротестование дела.
Противности – нарушение правил, законов или указов.

Радеть – стараться, заботиться.
Ранг – степень, чин, звание.
Ратман – выборный член городского магистрата.
Ревизская душа – единица учета мужского населения, 

внесенного в ревизские сказки их владельцами для взима-
ния подушной подати при очередной ревизии (переписи).

Регулы – правила, установления.
Реестр – список, опись, перечень.
Рекруты – с 1705 г. крестьяне и горожане, призванные 

для службы в армии, сначала пожизненной.
Реляция – донесение, письменное описание сражения.

Сажень – мера длины, чуть более 2 метров.
Секвестр – конфискация, прекращение или ограниче-

ние прав владения.
Сиречь – чтобы.
Сиро – бедно.
Сказка – показание, донесение, список, сведения.
Скреничек – сундучок, ящичек.
Согласуют – поддерживают.
Списки – записи, дневники, отчеты, копии.
Споспешествовать – способствовать.
Сродники – родственники.
Староста – выборный человек во главе волости, села и 

т.д.
Сыск – розыск подозреваемого в преступлении, беглого 

крестьянина или холопа, судебное следствие.

Такожде – также.
Татьба – воровство, кража.
Токмо – только.
Точию – только.
Тщитися – стараться, стремиться.
Тягло – налоги и повинности в пользу государства, взи-

маемые с посадского и крестьянского населения.

Уложение – постановление, указ, сборник законов, 
устав.

Унтер-офицер – младший офицер: сержант, ефрейтор, 
капрал, каптенармус.

Урочные годы – установленные, определенные, время 
действия.

Фамилия – семья.
Фендрик – прапорщик.
Фрегат – трехмачтовое военное судно.
Фузея – солдатское ружье со штыком и ударно-

кремневым замком.
Фундатор – основатель, владелец.

Художество – искусство, мастерство.

Цунфт – цех ремесленников.

Шаутбенахт – чин младшего морского генерала.
Шкипер – воинский чин на флоте, ведал корабельным 

имуществом и снастями.
Шляхетство – дворянство.
Штаб-офицер – офицер полкового штаба от майора до 

полковника.
Шталмейстер – придворный чин.
Штандарт – знамя.

Экзерциция – упражнение, воинское учение.
 
Юфть – мягкая кожа высокого качества.



Ярманки – ярмарки. 
Ясачные люди – нерусские народы Русского Севера, 

Поволжья, Сибири, обложенные ясаком, то есть данью, ко-
торая вносилась мехами.
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