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Василий Осипович Ключевский
 

Петр Великий
 

Император Петр Великий

Младенчество. Петр родился в Москве, в Кремле, 30 мая 1672 г. Он был четырнадца-
тое дитя многосемейного царя Алексея и первый ребенок от его второго брака – с Натальей
Кирилловной Нарышкиной. Царица Наталья была взята из семьи западника А. С. Матвеева,
дом которого был убран по-европейски, и могла принести во дворец вкусы, усвоенные в доме
воспитателя; притом и до нее заморские новизны проникали уже на царицыну половину, в
детские комнаты кремлевского дворца.

Как только Петр стал помнить себя, он был окружен в своей детской иноземными
вещами; все, во что он играл, напоминало ему немца. Некоторые из этих заморских игрушек
особенно обращают на себя наше внимание: двухлетнего Петра забавляли музыкальными ящи-
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ками, «цимбальцами» и «большими цимбалами» немецкой работы; в его комнате стоял даже
какой-то «клевикорд» с медными зелеными струнами. Все это живо напоминает нам придвор-
ное общество царя Алексея, столь падкое на иноземные художественные вещи. С летами дет-
ская Петра наполняется предметами военного дела. В ней появляется целый арсенал игрушеч-
ного оружия, и в некоторых мелочах этого детского арсенала отразились тревожные заботы
взрослых людей того времени. Так, в детской Петра довольно полно представлена была мос-
ковская артиллерия, встречаем много деревянных пищалей и пушек с лошадками.

На четвертом году Петр лишился отца. При царе Федоре, сыне Милославской, положе-
ние матери Петра с ее родственниками и друзьями стало очень затруднительно. Другие люди
всплыли наверх, овладели делами. Царь Алексей был женат два раза, следовательно, оставил
после себя две клики родственников и свойственников, которые насмерть злобствовали одна
против другой, ничем не брезгуя в ожесточенной вражде. Милославские осилили Нарышкиных
и самого сильного человека их стороны, Матвеева, не замедлили убрать подальше на север, в
Пустозерск. Молодая царица-вдова отступила на задний план, стала в тени.

Придворный учитель. Не раз можно слышать мнение, будто Петр был воспитан не по-
старому, иначе и заботливее, чем воспитывались его отец и старшие братья. В ответ на это
мнение люди первой половины XVIII в., еще по свежему преданию рассказывая о том, как
Петра учили грамоте, дают понять, что по крайней мере до десяти лет Петр рос и воспиты-
вался, пожалуй, даже более по-старому, чем его старшие братья, чем даже его отец. Рассказ
записан неким Крекшиным, младшим современником Петра, лет 30 трудолюбиво, но довольно
неразборчиво собиравшим всякие известия, бумаги, слухи и предания о благоговейно чтимом
им преобразователе. Рассказ Крекшина любопытен если не как документально достоверный
факт, то как нравоописательная картинка.

По старорусскому обычаю, Петра начали учить с пяти лет. Старший брат и крестный
отец Петра, царь Федор, не раз говаривал куме-мачехе, царице Наталье: «Пора, государыня,
учить крестника». Царица просила кума найти учителя кроткого, смиренного, Божественное
Писание ведущего. Как нарочно, выбор учителя решен был человеком, от которого слишком
пахло благочестивой стариной, боярином Федором Прокофьевичем Соковниным. Дом Соков-
ниных был убежищем староверья: они придерживались раскола. Две родные сестры Соков-
нина – Феодосья Морозова и княгиня Авдотья Урусова – еще при царе Алексее запечатлели
мученичеством свое древнее благочестие: царь подверг их суровому заключению в земляной
Боровской тюрьме за упрямую привязанность к старой вере и к протопопу Аввакуму. Другой
брат этих боярынь – Алексей – впоследствии сложил голову на плахе за участие в заговоре
против Петра во имя благочестивой старины. Федор Соковнин и указал царю на мужа крот-
кого и смиренного, всяких добродетелей исполненного, в грамоте и Писании искусного: то был
Никита Моисеев, сын Зотов, подьячий из приказа Большого Прихода (ведомства неокладных
сборов).

Рассказ о том, как Зотов введен был в должность придворного учителя, дышит такой
древнерусской простотой, что не оставляет сомнения в характере зотовской педагогики.
Соковнин привез Зотова к царю и, оставив в передней, отправился с докладом. Вскоре из ком-
нат царя вышел дворянин и спросил: «Кто здесь Никита Зотов?» Будущий придворный учи-
тель так оробел, что в беспамятстве не мог тронуться с места, и дворянин должен был взять
его за руку. Зотов просил повременить немного, чтобы дать ему прийти в себя. Отстоявшись,
он перекрестился и пошел к царю, который пожаловал его к руке и проэкзаменовал в присут-
ствии Симеона Полоцкого. Ученый воспитатель царя одобрил чтение и письмо Зотова; тогда
Соковнин повез аттестованного учителя к царице-вдове. Та приняла его, держа Петра за руку,
и сказала: «Знаю, что ты доброй жизни и в Божественном Писании искусен; вручаю тебе моего
единственного сына». Зотов залился слезами и, дрожа от страха, повалился к ногам царицы
со словами: «Недостоин я, матушка-государыня, принять такое сокровище». Царица пожало-
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вала его к руке и велела на следующее утро начать учение. На открытие курса пришли царь и
патриарх, отслужили молебен с водосвятием, окропили святой водой нового спудея (так назы-
вали учащихся духовных учебных заведений – Прим. ред.) и, благословив, посадили за азбуку.
Зотов поклонился своему ученику в землю и начал курс своего учения, причем тут же получил
и гонорар: патриарх дал ему сто рублей (с лишком тысячу рублей на наши деньги), государь
пожаловал ему двор, произвел во дворяне, а царица-мать прислала две пары богатого верхнего
и исподнего платья и «весь убор», в который, по уходе государя и патриарха, Зотов тут же и
перерядился. Крекшин отметил и день, когда началось обучение Петра, – 12 марта 1677 г.,
следовательно, Петру не исполнилось и пяти лет. Выслушав этот рассказ, и не говорите, что
Зотов мог посвятить своего ученика в новую науку, обучить его каким-нибудь «еллинским и
латинским борзостям».

К. Лебедев. Царевич Петр Алексеевич и дьяк Зотов

Учение. По словам Котошихина, для обучения царевичей выбирали из приказных
подьячих – «учительных людей тихих и небражников». Что Зотов был учительный человек,
тихий, за это ручается только что приведенный рассказ; но, говорят, он не вполне удовлетво-
рял второму требованию, любил выпить. Впоследствии Петр назначил его князем-папой, пре-
зидентом шутовской коллегии пьянства.

Историки Петра иногда винят Зотова в том, что он не оказал воспитательного, развива-
ющего влияния на своего ученика. Но ведь Зотова позвали во дворец не воспитывать, а про-
сто учить грамоте, и он, может быть, передал своему ученику курс древнерусской грамотной
выучки если не лучше, то и не хуже многих предшествовавших ему придворных учителей-гра-
мотеев. Он начал, разумеется, со «словесного учения», т. е. прошел с Петром азбуку, Часо-
слов, Псалтырь, даже Евангелие и Апостол; все пройденное по древнерусскому педагогиче-
скому правилу взято было назубок. Впоследствии Петр свободно держался на клиросе, читал
и пел своим негустым баритоном не хуже любого дьячка; говорили даже, что он мог прочесть
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наизусть Евангелие и Апостол. Так учился царь Алексей; так начинали учение и его старшие
сыновья.

Но простым обучением грамотному мастерству не ограничилось преподавание Зотова.
Очевидно, новые веяния коснулись и этого импровизированного педагога из приказа Большого
Прихода. Подобно воспитателю царя Алексея Морозову, Зотов применял прием наглядного
обучения. Царевич учился охотно и бойко. На досуге он любил слушать разные рассказы и
рассматривать книжки с «кунштами», картинками. Зотов сказал об этом царице, и та велела
ему выдать «исторические книги», рукописи с рисунками из дворцовой библиотеки, и заказала
живописного дела мастерам в Оружейной палате несколько новых иллюстраций. Так состави-
лась у Петра коллекция «потешных тетрадей», в которых были изображены золотом и крас-
ками города, здания, корабли, солдаты, оружие, сражения и «истории лицевыя с прописьми»,
иллюстрированные повести и сказки с текстами. Все эти тетради, писанные самым лучшим
мастерством, Зотов разложил в комнатах царевича. Заметив, когда Петр начинал утомляться
книжным чтением, Зотов брал у него из рук книгу и показывал ему эти картинки, сопровож-
дая обзор их пояснениями. При этом он, как пишет Крекшин, касался и русской старины, рас-
сказывал царевичу про дела его отца, царя Ивана Грозного, восходил и к более отдаленным
временам, Димитрия Донского, Александра Невского и даже до самого Владимира. Впослед-
ствии Петр очень мало имел досуга заниматься русской историей, но не терял интереса к ней,
придавал ей большое значение для народного образования и много хлопотал о составлении
популярного учебника по этому предмету. Кто знает? Быть может, во всем этом сказывалась
память об уроках Зотова. И на том подьячему спасибо!

События 1682 г. Едва минуло Петру десять лет, как начальное обучение его прекра-
тилось, точнее, прервалось. Царь Федор умер 27 апреля 1682 г. За смертью его последовали
известные бурные события: провозглашение Петра царем мимо старшего брата Ивана; интриги
царевны Софьи и Милославских, вызвавшие страшный стрелецкий мятеж в мае того года;
избиение бояр; установление двоевластия и провозглашение Софьи правительницей государ-
ства. Наконец, шумное раскольничье движение с буйными выходками старообрядцев 5 июля
в Грановитой палате.

Петр I в селе Измайлове.
Гравюра с картины Мясоедова
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Петр, бывший очевидцем кровавых сцен стрелецкого мятежа, вызвал удивление твердо-
стью, какую сохранил при этом: стоя на Красном крыльце подле матери, он, говорят, не изме-
нился в лице, когда стрельцы подхватывали на копья Матвеева и других его сторонников. Но
майские ужасы 1682 г. неизгладимо врезались в его памяти. Он понял в них больше, чем можно
было предполагать по его возрасту. Через год 11-летний Петр по развитости показался ино-
земному послу 16-летним юношей. Старая Русь тут встала и вскрылась перед Петром со всей
своей многовековой работой и ее плодами. Когда огражденный грозой палача и застенка крем-
левский дворец превратился в большой сарай, и по нему бегали и шарили одурелые стрельцы,
отыскивая Нарышкиных, а потом буйствовали по всей Москве, пропивая добычу, взятую из
богатых боярских и купеческих домов, то духовенство молчало, творя волю мятежников, бла-
гословляя двоевластие. Бояре и дворяне попрятались, и только холопы боярские вступились за
попранный порядок. Напрасно стрельцы заманивали их обещанием свободы, громили Холо-
пий приказ, рвали и разбрасывали по площади кабалы и другие крепости. Холопы унимали
мятежников, грозя им: «Лежать вашим головам на площади; до чего вы добунтуетесь? Русская
земля велика, вам с ней не совладать». Холопы, которых в боярской столице было вдвое больше
стрельцов, ждали только знака от своих господ на усмирение мятежников и не дождались. От
общественных сил, считавшихся опорами государственного порядка, Петр отвернулся прежде,
чем мог сообразить, как обойтись без них и чем их заменить.

С тех пор московский Кремль ему опротивел и был осужден на участь заброшенной бар-
ской усадьбы со своими древностями, запутанными дворцовыми хоромами и доживавшими в
них свой век царевнами, тетками и сестрами, двумя Михайловными и семью Алексеевными,
и с сотнями их певчих, крестовых дьяков и «всяких верховых чинов».

Петр в Преображенском. События 1682 г. окончательно выбили царицу-вдову из мос-
ковского Кремля и заставили ее уединиться в Преображенском, любимом подмосковном селе
царя Алексея. Этому селу суждено было стать временной царской резиденцией, станционным
двором на пути к Петербургу. Здесь царица с сыном, удаленная от всякого участия в управле-
нии, по выражению современника князя Б. И. Куракина, «жила тем, что давано было от рук
царевны Софии», нуждалась и принуждена была принимать тайком денежную помощь от пат-
риарха Троицкого монастыря и ростовского митрополита. Петр, опальный царь, выгнанный
сестриным заговором из родного дворца, рос в Преображенском на просторе.

Силой обстоятельств он слишком рано предоставлен был самому себе, с десяти лет пере-
шел из учебной комнаты прямо на задворки. Легко можно себе представить, как мало занима-
тельного было для мальчика в комнатах матери: он видел вокруг себя печальные лица, отстав-
ных придворных, слышал все одни и те же горькие или озлобленные речи о неправде и злобе
людской, про падчерицу и ее злых советчиков. Скука, какую должен был испытывать здесь
живой мальчик, надо думать, и выжила его из комнат матери на дворы и в рощи села Преоб-
раженского.

С 1683 г., никем не руководимый, он начал здесь продолжительную игру, какую сам себе
устроил и которая стала для него школой самообразования, а играл он в то, во что играют
все наблюдательные дети в мире, в то, о чем думают и говорят взрослые. Современники при-
писывали природной склонности пробудившееся еще в младенчестве увлечение Петра воен-
ным делом. Темперамент подогревал эту охоту и превратил ее в страсть. Толки окружающих
о войсках иноземного строя, может быть, и рассказы Зотова об отцовых войнах, дали с летами
юношескому спорту определенную цель, а острые впечатления мятежного 1682 г. вмешали в
дело чувство личного самосохранения и мести за обиды. Стрельцы дали незаконную власть
царевне Софье: надо завести своего солдата, чтобы оборониться от своевольной сестры.

По сохранившимся дворцовым записям можно следить за занятиями Петра, если не за
каждым шагом его в эти годы. Здесь видим, как игра с летами разрастается и осложняется, при-
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нимая все новые формы и вбирая в себя разнообразные отрасли военного дела. Из кремлевской
Оружейной палаты к Петру в Преображенское таскают разные вещи, преимущественно ору-
жие, из его комнат выносят на починку то сломанную пищаль, то прорванный барабан. Вместе
с образом Спасителя Петр берет из Кремля и столовые часы с арапом, и карабинец винтовой
немецкий, то и дело требует свинца, пороха, полковых знамен, бердышей (широкие длинные
топоры с изогнутым лезвием в виде полумесяца на длинной рукоятке, использовавшиеся рус-
скими пехотинцами в XV–XVII вв. – Прим. ред.), пистолей; дворцовый кремлевский арсенал
постепенно переносился в комнаты Преображенского дворца. При этом Петр ведет чрезвы-
чайно непоседный образ жизни, вечно в походе. То он в селе Воробьеве, то в Коломенском, то у
Троицы, то у Саввы Сторожевского, рыщет по монастырям и дворцовым подмосковным селам,
и в этих походах за ним всюду возят, иногда на нескольких подводах, его оружейную казну.
Следя за Петром в эти годы, видим, с кем он водится, кем окружен, во что играет; не видим
только, садился ли он за книгу, продолжались ли его учебные занятия. В 1688 г. Петр забирает
из Оружейной палаты вместе с калмыцким седлом «глебос большой». Зачем понадобился этот
глобус – неизвестно; только, должно быть, он был предметом довольно усиленных занятий не
совсем научного характера, так как вскоре его выдали для починки часовому мастеру. Затем
вместе с потешной обезьяной высылают ему какую-то «книгу огнестрельную».

Потешные. Таская нужные для потехи вещи из кремлевских кладовых, Петр набирал
около себя толпу товарищей своих потех. У него был под руками обильный материал для этого
набора. По заведенному обычаю, когда московскому царевичу исполнялось пять лет, к нему из
придворной знати назначали в слуги, в стольники и спальники породистых сверстников, кото-
рые становились его «комнатными людьми». Прежние цари жили широким и людным хозяй-
ством. Для любимой соколиной потехи царя Алексея на царских дворах содержали больше
3 тысяч соколов, кречетов и других охотничьих птиц, а для их ловли и корма – больше 100
тысяч голубиных гнезд. Для ловли, выучки и содержания тех птиц в «сокольничьем пути», т. е.
ведомстве, служило больше 200 человек сокольников и кречетников. В конюшенном ведомстве
числилось свыше 40 тысяч лошадей, к которым приставлено было чиновных людей, столпо-
вых приказчиков, конюхов стремянных, задворных, стряпчих, стадных и разных ремесленни-
ков больше 600 человек. Это были большею частью все люди породою «честные», не простые,
были пожалованы денежным жалованьем и платьем погодно и поместьями и вотчинами, «пили
и ели царское». Со смерти царя Алексея в этих ведомствах осталось мало дела или не стало
никакого. Больным царю Федору и царевичу Ивану было трудно выезжать из дворца часто, а
царевнам – некуда и непристойно. Петр терпеть не мог соколиной охоты и любил бегать пеш-
ком или ездить запросто, на чем ни попало.

Этому праздному придворному и дворцовому люду Петр и задал более серьезную работу.
Он начал верстать в свою службу молодежь из своих спальников и дворовых конюхов, а потом
сокольников и кречетников, образовав из них две роты, которые прибором охотников из дво-
рян и других чинов, даже из боярских холопов, развились в два батальона, человек по 300 в
каждом. Они и получили название потешных. Не думайте, что это были игрушечные, шуточ-
ные солдаты. Играл в солдаты царь, а товарищи его игр служили и за свою потешную службу
получали жалованье, как настоящие служилые люди. Звание потешного стало особым чином.
«Пожалован я,  – читаем в одной челобитной,  – в ваш, великих государей, чин, в потеш-
ные конюхи». Набор потешных производился официальным, канцелярским порядком. Так, в
1686 г. Конюшенному приказу предписано было выслать к Петру в Преображенское 7 при-
дворных конюхов для записи в потешные пушкари. В числе этих потешных рано является
и Александр Данилович Меншиков, сын придворного конюха, «породы самой низкой, ниже
шляхетства», по замечанию князя Б. Куракина. Впрочем, потом в потешные стала поступать
и знатная молодежь. Так, в 1687 г. с толпой конюхов поступили И. И. Бутурлин и князь М. М.
Голицын, будущий фельдмаршал, который за малолетством записался в «барабанную науку»,
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как говорит дворцовая запись. С этими потешными Петр и поднял в Преображенском неуго-
монную возню, построил потешный двор, потешную съезжую избу для управления командой,
потешную конюшню, забрал из Конюшенного приказа упряжь под свою артиллерию. Словом,
игра обратилась в целое учреждение с особым штатом, бюджетом, с «потешной казной». Играя
в солдаты, Петр хотел сам быть настоящим солдатом и такими же сделать участников своих
игр, одел их в темно-зеленый мундир, дал полное солдатское вооружение, назначил штаб-офи-
церов, обер-офицеров и унтер-офицеров из своих комнатных людей, все «изящных фамилий»,
и в рощах Преображенского чуть не ежедневно подвергал команду строгой солдатской выучке,
причем сам проходил все солдатские чины, начиная с барабанщика. Чтобы приучить солдат
к осаде и штурму крепостей, на реке Яузе построена была «регулярным порядком потешная
фортеция», городок Плесбурх, который осаждали с мортирами и со всеми приемами осадного
искусства. Во всех этих воинских экзерцициях, требовавших технического знания, Петр едва
ли мог обойтись одними доморощенными сведениями.

Петр I занимается воинским преобразованием в селе Преображенском. 1687
год

По соседству с Преображенским давно уже возник заманчивый и своеобразный мирок,
на который искоса посматривали из Кремля руководители Московского государства: то была
Немецкая слобода. При царе Алексее она особенно населилась военным людом: тогда вызваны
были из-за границы для командования русскими полками иноземного строя пара генералов,
до сотни полковников и бесчисленное количество офицеров.

Сюда и обратился Петр за новыми потехами и воинскими хитростями, каких не умел
придумать со своими потешными. В 1684 г. иноземный мастер Зоммер показывал ему гранат-
ную стрельбу, любимую его потеху впоследствии. Иноземные офицеры были привлечены и в
Преображенское для устройства потешной команды. По крайней мере в начале 1690-х годов,
когда потешные батальоны развернулись уже в два регулярных полка, поселенных в селах Пре-
ображенском и Семеновском и от них получивших свои названия, полковники, майоры, капи-
таны были почти все иноземцы и только сержанты – из русских. Но главным командиром обоих
полков был поставлен русский, Автамон Головин, «человек гораздо глупый, но знавший сол-
датскую экзерцицию», как отзывается о нем тогдашний семеновец и свояк Петра, помянутый
князь Куракин.
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