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Аннотация
Девятнадцатый том сочинений С.М. Соловьева «История

России с древнейших времен» освещает события последних лет
царствования Екатерины I, кратковременное царствование Петра
II и первые три года – императрицы Анны Иоанновны.
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ЕКАТЕРИНЫ I АЛЕКСЕЕВНЫ
 

Дела внешние. – Персидская война. – Мнение Остермана



 
 
 

о персидских делах. – Князь Василий Владимирович Долгору-
кий назначен главнокомандующим. – Его донесения. – Дела
турецкие. – Неудачи турок в Персии. – Деятельность Дол-
горукого. – Внушения французского посланника туркам. –
Отношения России к Франции. – Ганноверский союз. – Появ-
ление английской эскадры у русских берегов в угрожающем
положении. – Союз России с Австриею. – Дела польские. –
Торнское дело.  – Деятельность комиссара Рудаковского в
Могилеве. – Дела курляндские. – Посольство Ягужинского
в Польшу. – Дела шведские; отправление в Стокгольм кня-
зя Василия Лукича Долгорукого. – Приступление Швеции к
ганноверскому союзу. – Отношения к Дании. – Отношения к
Пруссии. – Общий взгляд на внешние отношения России при
Екатерине I. – Вопрос о престолонаследии. – Мнение Остер-
мана о соглашении интересов. – Герцог голштинский, епи-
скоп любский-жених цесаревны Елисаветы. – Заботливость
о войске. – Меншиков переходит на сторону великого князя
Петра. – Движение противной стороны. – Дело Девьера. –
Завещание Екатерины. – Кончина ее. – Провозглашение ве-
ликого князя Петра Алексеевича императором.

Разбираясь в материале преобразования, стараясь вый-
ти из затруднительного положения финансового, правитель-
ство Екатерины I постоянно имело в виду необходимость
войска. И действительно, войско было нужно, ибо опасность
постоянно грозила с юга и запада. Персидская война не пре-



 
 
 

кратилась петербургским договором, который не хотели под-
тверждать в Персии, да и некому было подтверждать при
страшной смуте, господствовавшей в этой стране. В Ряще
русское войско с генералом Матюшкиным постоянно долж-
но было отбиваться от нападения персиян, хотя и посто-
янно отбивалось с успехом, несмотря на многочисленность
врагов. В Сальяне полковник Зимбулатов с офицерами бы-
ли зазваны на обед княгинею и изменнически умерщвлены.
Шамхал тарковский Алди-Гирей изменил и, поддерживае-
мый соседними владельцами, приходил осаждать крепость
св. Креста, был прогнан, но не переставал враждовать. В ап-
реле 1725 года Сенат постановил о персидских делах следу-
ющее: генералу Матюшкину послать указ, чтоб завоевание
Мазандерана и Астрабата до времени отложил; для получе-
ния большего простора должен по возможности распростра-
нять русское владычество в Гиляни и укрепляться в тех ме-
стах, где идут сообщения из других областей с Гилянью, чтоб
получить безопасность от неприятеля; если для очищения
воздуха и безопасности от подходу неприятельского пона-
добится вырубить лес, пусть вырубает по своему рассмотре-
нию, какие бы леса ни были. На Куре или близ Куры должен
занять пост и хотя маленькую крепостцу сделать, по своему
рассмотрению также устроить сообщения от Гиляни к реке
Куре и укрепиться в наших границах близ моря. Таким об-
разом, круг военных действий уже был ограничен.

При учреждении Верховного тайного совета вице-канц-



 
 
 

лер барон Остерман, представляя общий обзор отношений
России к чужим государствам, говорил о персидских делах,
что, по последним известиям, они находятся в самом печаль-
ном положении: в Гиляни русские войска не только не могут
распространяться внутрь страны, но с великим трудом удер-
живаются и в занятых прежде местах; жители все разбежа-
лись, податей никаких не платится, и кроме народного воз-
мущения от Казбинской и Мосульской стороны собираются
многочисленные персидские войска; из Сальянской области
и с реки Куры русские принуждены отступить в Баку; ша-
ховы войска хотят идти к Баку и засесть у нефтяных источ-
ников; окрестные князьки согласились вырубить в Дербенте
русских и армян; горские народы все в собрании, и от них
гарнизон в крепости св. Креста находится в великом утес-
нении. При этом надобно обращать внимание на следующее
обстоятельство: по договору с Портою Россия должна скло-
нить шаха Тахмасиба к принятию этого договора или вме-
сте с Портою возвести на престол другого шаха; если это де-
ло затянется, то Порта может большею частию Персии овла-
деть, и даже шах Тахмасиб из страха перед сильным наступ-
лением турок может и совершенно им поддаться; турки, уви-
дя слабость русских в тех странах, могут соединиться с та-
мошними народами и принять намерение вытеснить русские
войска. Действовать для предотвращения этих опасностей
Россия может двумя способами: способом наступательным
– овладеть всеми остальными уступленными провинциями



 
 
 

и шаха Тахмасиба низвергнуть, но для этого нужна сила и
войско; другой способ оборонительный – отложить на вре-
мя завоевание других провинций и укрепляться только в за-
нятых уже местах, наблюдать за действиями турок и приво-
дить шаха Тахмасиба к принятию нашего договора с Портою;
о совершенном же покинутии персидских дел не должно и
думать: это значило бы отворить ворота всем этим народам в
сердце России. Остерман больше всего опасался турок и по-
тому советовал показать себя твердыми в Персии, приготав-
ливаться к воине турецкой, а между тем склонять всячески
персиян, армян и грузин на свою сторону, даже обещать ша-
ху возвращение части завоеванного. Мнения, поданные дру-
гими членами Совета, в сущности были сходны с мнением
Остермана. В некоторых из этих мнений, а именно в мнении
князя Меншикова, проглядывало сильное желание отделать-
ся от персидских завоеваний, которые слишком дорого сто-
ят. 30 марта члены Совета ходили к императрице с доноше-
нием такого своего мнения: персидские провинции и места
все содержать не только очень трудно, но почти невозмож-
но, по огромным расходам и вредному для русского войска
климату; в определенные туда 20 баталионов отправлено уже
рекрут 29000 человек, а теперь еще большего числа требуют,
поэтому не лучше ли искать способа мало-помалу из этих
персидских дел выйти, однако с тем, чтоб турки не могли в
Персии утвердиться; нельзя ли для склонения шаха на свою
сторону уступить ему все три провинции – Гилянь, Мазан-



 
 
 

деран и Астрабат? Императрица согласилась
Но затруднение состояло в том, что не с кем было заклю-

чать мира, некому уступать выговоренных в трактате обла-
стей. Шах Тахмасиб не был владельцем всей Персии; в Ис-
пагани господствовал афганский похититель Эшреф, убив-
ший в 1725 году брата своего, Магомета Мирвеиза. Турки
пользовались смутою в Персии, действовали наступательно,
и успехи их волновали все магометанское народонаселение.
Остерман в своей записке упоминал, что Дербент и даже кре-
пость св. Креста находились в опасности. Но это было не со-
всем так: в октябре 1725 года генерал-майоры Кропотов и
Шереметев ходили опустошать владения шамхала и сожгли
двадцать селений, в том числе и Тарки, столицу шамхала, со-
стоявшую из 1000 дворов; всего дворов было сожжено 6110.

Шамхал, имея только 3000 войска, не мог сопротивлять-
ся превосходному числу русских, у которых одних козаков и
калмыков было 8000 человек, не считая регулярных войск,
двух полков пехоты и двух кавалерии; Алди-Гирей ушел из
Тарок вместе с турецким посланником и разослал грамоты
к другим горским владельцам, прося помощи, но получил
отказ. В следующем году, в половине мая, объявлен был но-
вый поход; в крепости св. Креста явился андреевский владе-
лец Гайдемир и от имени шамхала просил отложить поход на
три дня: сам шамхал приедет в это время к генералам, а по-
том отправится в Петербург просить милости у императри-
цы. Генералы велели ему сказать, что будут дожидаться его



 
 
 

три дня, но похода не отложили. 20 мая, когда русские ста-
ли лагерем у местечка Кумтаркалы, шамхал прислал в ама-
наты двоих мальчиков, внука своего Арак-бека и сына одно-
го князька, а сам стоял при ущелье, дожидаясь, чтоб выехал
к нему генерал Шереметев и обнадежил, что его не убьют
в русском лагере. Вместо Шереметева отправился полков-
ник Еропкин и привез шамхала в лагерь; потом Алди-Гирея
отправили в крепость св. Креста и посадили под стражу. В
Петербурге хотели отправить на Кавказ искусного генерала,
который бы сосредоточил всю власть в своих руках и один
был в ответе. Выбор пал на опального, петровского време-
ни князя Василия Владимировича Долгорукого. Новый глав-
нокомандующий в августе писал Макарову из крепости св.
Креста: «Никогда такой слабой команды я не видал; прошу
для интереса государственного прислать сюда доброго и ис-
кусного командира. Зрелое око иметь надобно на здешних
горских и других владельцев; что же ко мне писано о шевка-
ле, то доношу, что его отнюдь освобождать не надобно; дер-
жать его здесь, а если в Астрахань послать, то всех владель-
цев в конфузию и в размышление можем привесть. Я объяв-
лял шевкалу все продерзости его и чтоб он вину свою заслу-
жил, возвратил бы солдат и других людей, кои у него были в
полону и кои лошади детьми его взяты и другими подвласт-
ными; обещал возвратить и просился сам, давал за себя по-
руки; я ему отвечал: видя тебя такого, в продерзостях сла-
бого (неудержливого), отпустить невозможно, покажи себя



 
 
 

справедливым: будучи в наших руках, чрез письма все воз-
врати, пиши ко всем владельцам, подвластным князьям, и к
детям своим, чтоб они все были в верности к ее император-
скому величеству: когда увидим от тебя верность, можешь и
свободу получить. Все то принял с радостию и послал пись-
ма. Чтоб шевкалу не быть, а разделить его власть по другим
зело полезно, только трудно делать по здешнему состоянию:
однако буду с здешними владельцами в Дербенте разговор
иметь; а что велено мне написать во мнении, кто б удобнее
из владельцев на шевкалово место, о сем не могу писать, еще
их не знаю, а, надеюсь, все равны: кто будет шевкал, всякий
будет вор, такого они состояния люди; полезнее б не быть
шевкалу».

Из Дербента в сентябре Долгорукий писал: «Как дагестан-
ские, так и горские владельцы без противности себя показы-
вают, и по здешним оборотам я с ними ныне для разграни-
чивания обхожусь поласковее, чтоб без всякого помешатель-
ства в комиссии господина Румянцева дела окончились. За
то мне сумнителен и печален отъезд мой в Гилянь: как на
Судаке, так и в Дербенте безнадежны командиры, о чем уже
многажды я доносил, и зело мне удивительно, что от вас ско-
рой резолюции не учинено. Изволь рассудить, какая крайняя
нужда для государственного интереса, чтоб были здесь ко-
мандиры добрые. Здешний народ такой обычай имеет, чтоб
командиры были везде генералы, то и боятся, и в дело ста-
вят; они того не знают, что генерал-майор или генерал-по-



 
 
 

ручик; где имя генеральское помянется, то и боятся; а еже-
ли где полковник комендантом, хотя бы он какого состояния
ни был, страху от него не имеют и в дело его не ставят и
называют его маленький господин. Самая нужда быть доб-
рым командирам на Сулаке и в Дербенте, понеже между Дер-
бентом и Сулаком всех владельцев жилище. Меня отправи-
ли для исправления дел в здешних местах и дали мне пол-
ную мочь, чтоб я привел в доброе состояние и безопасность:
как возможно мне одному здешние дела в то доброе состоя-
ние привести? В такой опасности Дербент и Сулак остаются,
что нималой надежды нет, кроме милости божией. Здешнего
корпуса генералитет, штаб– и обер-офицеры без прибавки
жалованья пропитать себя не могут по здешней дороговиз-
не; офицеры пришли в крайнюю нищету несносную, что уже
один майор и три капитана с ума сбрели, уже многие знаки
свои и шарфы закладывают; с начала здешнего похода бес-
переменно здесь кроме несносного здешнего воздуху в ве-
ликих трудах обретаются, беспрестанно по караулам, в пар-
тиях, на работах; а другие, их братья, все служат в корпусе
на Украйне в великой выгоде и покое, а жалованье получают
ровное; что на Украйне купить на рубль, здесь на 10 рублев
того не сыщешь; и, по моему мнению, или в жалованьи при-
бавку учинить, или офицерам с переменою быть. Еще есть
из перемены офицеров и государственная польза, коли офи-
церы обращаются в воинских случаях всегда в практике; ка-
кая польза – одни служат, другие покоятся»



 
 
 

В это время Долгорукий был ободрен неудачами турок.
Мы видели, что еще Петр отправил в Константинополь

бригадира Румянцева, который оттуда должен был ехать для
проведения новой границы между Россиею и Турциею во
взятых у Персии областях. Когда пришла страшная ведо-
мость о кончине Петра, то первым делом Румянцева было
внушить французскому посланнику Дандрезелю, сменивше-
му Бонака, что эта перемена не произведет в России никаких
внутренних смут, и просить его, чтобы он старался внушать
то же самое и Порте. Румянцев писал императрице: «Теперь,
кажется, все противные мнения у турок отняты; однако по их
непостоянству вполне верить нельзя; я и резидент (Неплю-
ев) стараемся, и кажется, что ничего не опущено в делах ва-
шего величества. Теперь вся сила в том состоит, чтоб в Пер-
сии войска наши не ослабели, и хотя бы знак сделать, что
туда войск прибавлено, потому что турки как нам, так и по-
слу французскому беспрестанно говорят, что наших войск в
Персии мало и действовать против Тахмасиба по силе трак-
тата нельзя». В августе 1725 года, извещая о взятии турками
Тавриза и дальнейших движениях их, Румянцев писал: «По
силе вашего величества указов будем всячески сами и чрез
французского посла трудиться и пристойным образом отвра-
щать турок от дальнейших действий, но не думаем, чтоб мог-
ли их удержать, а они постоянно упрекают нас, что в Гиляни
и других местах наши войска не действуют».

Турки заняли провинцию Лористан; на представления Ру-



 
 
 

мянцева и Неплюева, что этим нарушается последний дого-
вор, ибо перейдена граница, в нем означенная, получались
увертливые ответы; а между тем русские министры получа-
ли известия, что турки распоряжаются отправлением войска
в Дагестан и вошли в переговоры с Эшрефом, требуя от него
подданства султану; об отправлении Румянцева для прове-
дения границы не было и помину, и к довершению непри-
ятностей со стороны французского посла оказалась холод-
ность. На представление Румянцева и Неплюева, что Порта
нарушает договор, вступая в сношение с бунтовщиком Эш-
рефом, им отвечали, что договор был бы нарушен, если б
Тахмасиб его принял; но так как этого не последовало и тур-
ки с оружием в руках, с потерею людей и денег должны бы-
ли забирать выговоренные в трактате города, то они не име-
ют никакой обязанности отвергать предложение Эшрефа по
единоверию с ним и потому еще, что, владея в Испагани,
он их сосед, и странно было бы Порте преследовать едино-
верного суннита и стараться об утверждении на персидском
престоле шиита. Наконец визирь велел объявить: вместо то-
го чтоб искать человека, кого бы возвести на персидский
престол, не лучше ли России и Турции разделить между со-
бою Персию, как добрым друзьям?

Русские министры не приняли этого предложения, наста-
ивая на точном исполнении последнего договора. 9 декаб-
ря 1725 года явился к Румянцеву переводчик Порты с объ-
явлением, что ему не будут более даваться кормовые день-



 
 
 

ги, ибо он посол, а не комиссар. Причиною такого поступка
со стороны Порты было то, что накануне был у визиря ан-
глийский посланник. Румянцев, обнадеживая переводчика
милостию императрицы, выспросил у него, что сообщил ан-
гличанин. Сообщение состояло в том, что цесарь римский,
покинув Англию и французское посредничество, заключил
с Испаниею союзный договор; Англия же, Франция и Прус-
сия заключили между собою союз, к которому полезно было
бы присоединиться и Порте; Голландия будет вместе с ни-
ми же; но российский двор в этот союз не вступил, потому
что герцог голштинский посредством России старается от-
нять у датского короля Шлезвиг; Англия не может на это
позволить, потому что гарантировала Шлезвиг Дании. И с
римским цесарем у русской государыни по причине частных
дел союза быть не может, и, таким образом, Россия находит-
ся без союзников.

18 декабря в Константинополе раздались пушечные вы-
стрелы: праздновали взятие Ардевиля. На представление Ру-
мянцева, что здесь новое нарушение договора, ему отвечали,
что турки вовсе не хотели брать Ардевиль, но жители сами
просили принять их в подданство.

1726 год Румянцев и Неплюев начали известием о сту-
дености французского посла, о том, что он получил от дво-
ра своего указы, после чего тайно начал сходиться с англий-
ским послом в частных домах для совещаний. Но от этих
совещаний не последовало ничего вредного русским делам,



 
 
 

потому что, с одной стороны, Порта обманулась насчет пред-
ложений, которые надеялась получить от Эшрефова посла:
вместо просьбы о принятии в подданство Эшреф объявлял,
что он занял персидский престол как самостоятельный госу-
дарь и требовал возвращения занятых турками персидских
областей: с другой стороны, Порту встревожило известие о
заключении союза между Россиею и Австриею. В мае месяце
Румянцев был отпущен на свою комиссию разграничения, и
на прощание визирь просил его уверить императрицу, что
Порта находится в твердом намерении содержать дружбу.
Прежде было постановлено, что вместе с Румянцевым дол-
жен отправиться на персидскую границу чиновник француз-
ского посольства как представитель посредствующей держа-
вы, но теперь французский посол дал знать, что, не получая
на свой запрос никакого ответа от своего двора, не может
отпустить чиновника.

По отъезде Румянцева Неплюев имел длинный разговор
с великим визирем. «Я должен объявить откровенно, – го-
ворил резидент, – что и прежде небесподозрительны были
для России действия Турции, которая переходила условлен-
ную границу, но с нашей стороны молчали. Порта начала и с
другой стороны распространять свои владения: взяла Арде-
виль, хочет овладеть и Казбином, а эти места очень близки
от Гиляни, и если Порта будет продолжать свои движения, то
произойдет нарушение не только персидскому трактату, но и
вечно постановленной дружбе, потому что Россия не может



 
 
 

допустить к Каспийскому морю никакой другой державы, не
может также допустить и Персию до падения: давно уже мы
твердим Порте, что Россия считала и считает эти два пункта
главными».

«Удивительно предложение русское, – отвечал визирь, –
сами вы ничего не делаете и Порте советуете, чтоб сложа ру-
ки сидела. Порта берет города только для того, чтоб охранить
их от похитителя Эшрефа, и делает это по просьбе самих
жителей и для собственной безопасности, чтоб не отдать их
в руки узурпатору. То же самое надобно делать и России с
своей стороны. Порта желает, чтоб персидские города были в
русских руках, а не у Эшрефа; точно так же и Россия должна
быть довольна, что Порта забирает персидские города в свою
протекцию, не допуская их попасть в руки общего неприяте-
ля Эшрефа; а после обо всем можно по силе договора согла-
ситься. Удивительно, что Россия лучше желает видеть пер-
сидские области в руках Эшрефа, чем у турок, не рассуждая
того, что когда Эшреф утвердится, то со временем и у Рос-
сии отберет Гилянь и Дербент, так как теперь Порте заявил
претензию на всю Персию».

«Если будем препираться политическими агрументами, –
говорил Неплюев, – то слов наплодим много, а прибыли не
получим никакой, потому что с обеих сторон много таких
резонов найдется. Но я, оставя свой министерский характер,
как желатель покоя, в надежде на вашу благосклонность и
мудрое рассуждение беру смелость показать натуральные ре-



 
 
 

зоны этого дела. Хотя Россия и в дружбе с Портою, но обе
они великие державы и не могут без подозрения смотреть
на успехи друг друга, не могут не бояться сближения сво-
их границ. Для сохранения дружбы между ними необходимо
самое точное исполнение договоров и значительное рассто-
яние между их границами. Что же касается Эшрефа, то он
не может подать повода к такой зависти, потому что он, по-
следняя паутина на свете, владеет почти одною Испаганью и
не пользуется любовию персидского народа; и с Кандагаром
у него сношения пресеклись, потому что там другой владе-
лец явился, ему враждебный, и потому силам Эшрефовым
неоткуда умножиться, но день ото дня ослабевают, и для из-
гнания его довольно одного согласия между обеими импери-
ями, и легко можно рассудить, что Порта взяла Ардевиль не
для защиты от Эшрефа, потому что этот город очень далеко
от него».

Визирь, рассмеявшись, начал говорить: «Напрасно прене-
брегаете вы народом, который владеет целым Персидским
государством; но, оставя все споры, объяснюсь и я откровен-
но: не верю я, что Россия склонит шаха Тахмасиба на при-
нятие трактата, хотя и старается об этом; шах упрямится и
имеет причины упрямиться, потому что Россия против него
ничего не действует; одна Порта с огромными издержками и
кровопролитием забрала свою долю, которую надеялась по-
лучить по русской медиации, и теперь держит в тех краях
150000 войска. Россия легко может рассудить, какие издерж-



 
 
 

ки на это мы должны употреблять и можем ли такое число
войска содержать там праздно; разумеется, мы должны упо-
треблять его для изгнания неприятеля и получения себе по-
коя. Порта думает, что русские предложения состоят в одних
словах, а не в деле; видно, что Россия хочет только время
проводить под разными предлогами. Но если Россия хочет
иметь успех в тех странах, то она должна иметь там сильный
корпус войск, без чего тамошних дел окончить нельзя, хотя
бы шах Тахмасиб и принял трактат, ибо по тому трактату
Россия должна ему сильно помогать; не только Эшрефа на-
добно выгнать, но и других персиян привесть под руку ша-
хову, ибо многие ханы захотят независимости в своих обла-
стях. Если бы Порта знала, что Россия непременно склонит
шаха к принятию трактата, то могла бы еще подождать ме-
сяц или два и удержать военные действия в Персии, но такой
склонности от шаха не надеется». Неплюев сказал, что двух
месяцев мало для получения обстоятельного ответа от Тах-
масиба, и визирь согласился ждать четыре месяца.

Через четыре месяца дела турок пошли дурно: Эшреф
разбил их войска. 30 ноября Долгорукий писал императри-
це с Кавказа: «Турецкие действия в Персии зело в слабость
приходят; армяне неоднократно турок побили и требуют с
нашими войсками соединиться, слезно просят хотя б неко-
торую часть к ним прислать; а мне за указом вашего импе-
раторского величества того учинить нельзя для озлобления
турок, и сколько могу армян обнадеживаю, чтоб с терпели-



 
 
 

востию ожидали несколько времени; однако ж видят они, что
от нас им никакой пользы и надежды нет, и сколько могут
с великою отвагою против турок мужественно поступают, и,
ежели б в нынешнее благополучное время соединиться бы-
ло можно нашим войскам с армянами, видя слабость турец-
кую, можно б надеяться, что действа наши сильные могли
быть. А что велено мне армян уговаривать, чтоб в завоеван-
ных наших провинциях. в Персии, где похотят, селились бы,
и армяне о том слышать не хотят, и, правда, великой резон
есть: оставить места угодные и идти в бесплодные. Паша, ко-
торый был определен для разграничивания с г. Румянцевым,
пошел из Шемахи на армян, и, ежели турки пользу какую
над армянами получат и приведут в подданство к себе, зе-
ло сожалеть нам их, армян, что мы их оставили, и впредь
нам армян трудно к себе присовокупить будет. Если бы в ны-
нешнее время при здешнем злом и проклятом народе не Ле-
вашова (генерал-майора), крепкого, и искусного, и верного,
и радетельного, поступком содержана была здешняя страна,
великая бы опасность чаялась». «О здешнем гилянском со-
стоянии доношу о воздухе, какой зной язвительный, нездо-
ровый; к тому же солдаты пропитание имеют зело скудное:
только хлеб и вода, к тому ж и жалованья солдаты не полу-
чали одиннадцать месяцев; работы великие, партии непре-
станные, труд несут несносный, а выгоды не имеют, лекарств,
я застал, ничего нет, а коли и отпускают лекарствы, равно
как на другие полки, на Сулак и в Дербент, а сюда надлежит,



 
 
 

по здешнему злому воздуху, отпускать втрое против других
мест; к тому ж лекарей мало зело и комплоту нет; надлежит
быть здесь дохтуру и аптекарю с полною аптекою, а друго-
му дохтуру – в Астрахани, понеже лазарет в Астрахани вели-
кий: к Сулаку из Дербени и из Баки присылаются больные,
одному дохтуру как можно везде усмотреть? Лучше людей
жалеть, нежели денег на жалованье дохтурам и лекарям».

Не дожидаясь распоряжений из Петербурга, Долгорукий
велел выдать солдатам жалованье из местных сборов персид-
скою монетою по настоящей цене, по недостатку лекарств
велел покупать вино, уксус и другие материалы на счет Ме-
дицинской канцелярии. Кавалерии содержать было нельзя,
потому что прокормление каждой лошади становилось в год
около 40 рублей; травы не было, кроме осоки; лошадей кор-
мили соломою и пшеном. В русском войске было две ино-
странных роты, армянская и грузинская, каждому человеку
в них давалось жалованье по 15 рублей; русских козаков бы-
ло 250 человек, которые служили без жалованья и между тем
были чрезвычайно полезны. Долгорукий назначил им жало-
ванье по 10 рублей человеку. «По мнению моему, – писал
он, – лучше своим дать жалованье – они же и служат больше,
и неприятелю страшнее: правда, и армяне и грузины служат
изрядно, однако козаки отважнее действуют».

1727 год Долгорукий начал прежними увещаниями – вос-
пользоваться слабостию турок и предпринять наступатель-
ное движение. В январе он писал Макарову из Рящи: «Видя



 
 
 

турецкую слабость, не надобно пропускать благополучного
времени и не дать в силу войти туркам; и в слабости турки
вступают в наши провинции, а если бы они были в старой
своей силе, то не посмотрели бы на трактат: все по берегу
Каспийского моря, что в нашу сторону надлежит, намерены
присовокупить себе. Чего нам дожидаться? Ежели ныне се-
бе пользы не сыщем, а когда в силу войдут турки, то мы не
только прибыли не получим в Персии, и старого удержать
трудно. Иной надежды не находится, что в нынешнее благо-
получное время, согласясь с кем надлежит, помянутых мни-
мых приятелей выгнать из Персии и самим в ней усилиться
и утвердиться и тем государственный убыток исправить».

В следующем месяце Долгорукий доносил самой импера-
трице из провинции Ленкоранской: «Из Ряща поехал я ян-
варя 29 сухим путем ради многих причин к нашей пользе:
первая, чтоб турки и кизильбаши (персияне), к нам недоб-
рожелательные, видели, что мы как водою, так и землею сво-
бодно путь имеем; 2) корреспонденция будет скорее сухим
путем; 3) великое учинено обнадеживание обывателям, по
Каспийскому морю лежащим. Во всех провинциях, коими я
ехал, с великою радостию меня встречали ханы, салтаны и
все старшины, по их обычаю, с своими музыками и во всем
меня довольствовали, не токмо которые в нашу порцию до-
стались, но которые по трактату и не в нашей порции; все
желают быть в подданстве вашего императорского величе-
ства и просят меня, чтоб я их принимал в протекцию Рос-



 
 
 

сийской империи, чего мне учинить чрез трактат и без указу
невозможно; однако ж как могу с ними обхожусь ласково и
вовсе не отказываю, чтоб их не озлобить до времени. Итак,
весь здешний народ желает вашего императорского величе-
ства протекции, с великою охотою видя, какая от нас спра-
ведливость, что излишнего мы с них ничего не требуем и
смотрим крепко, чтоб отнюдь нимало им обиды от нас не бы-
ло, и крепкими указы во все команды от меня подтверждено
под жестоким штрафом; а которые в турецком владении так
ожесточены, вконец разорены, и такое ругательство и тиран-
ство турки делают, как больше того быть нельзя. Итак, все
народы, как христиане, так и бусурманы, все против них го-
товы, только просят, чтоб была им надежда на нас».

По возвращении в Дербент Долгорукий писал в апреле:
«Прибыл я сухим путем в Дербень счастливо и в проезд
свой привел в подданство вашему императорскому вели-
честву провинции, лежащие по берегу Каспийского моря,
а именно: Кергеруцкую, Астаринскую, Ленкоранскую, Ки-
зыл-Агацкую, Уджаруцкую, Сальянскую; степи: Муранскую,
Шегоевенскую, Мазаригскую, с которых будет доходу на год
около ста тысяч рублев. Приезд мой великую пользу учинил:
как в послушание и надежду весь народ пришли, равным об-
разом неприятель в великое сумнение, понеже как турки, так
и при дворе Тахмасибовом и все недоброжелательные пер-
сияне имели надежду о слабости нашей, будто мы только мо-
жем держаться по гварнизонам и за бессилием больше не мо-



 
 
 

жем никаких действ в Персии показывать. И я, видя помя-
нутое их мнение, показал себя, что мы можем действа силь-
ные показывать: наперед себя отправил бригадира Штерн-
шанца человек в пятистах и потом, взяв с собою 300 человек
драгун, пошел; из того числа оставил в Астаре сто человек,
а со мною двести было, и в некоторых провинциях крепо-
сти приказал делать, а именно: в Астаринской и Ленкоран-
ской, а неприятелю в страх, чтоб не думал о нашей слабости.
Всех удивило и в великое размышление пришли, что мы су-
хим путем тракты узнали. В небытность мою в Дербене пи-
сал ко мне генерал-майор Румянцев, что здесь начинаются
шатости от горских – Сурхая и Усмея, а до прибытия моего
здешние места содержал он, генерал-майор Румянцев, бла-
гоизрядно, в чем я им за то доволен, и ежели б его, Румянце-
ва, в небытность мою здесь не было, то б немалая опасность
быть могла». К Макарову Долгорукий писал: «Легко можно
рассудить, что мой труд несносный на седьмом десятке, в та-
кое злое время, такой дальний путь со вьюками проехал по-
калмыцки. От роду своего не видывал, чтоб кто в эти лета
начал жить калмыцким манером».

В Петербурге были очень довольны действиями Долгору-
кого – поднятием значения России с малыми средствами, но
никак не хотели принимать его совета и действовать против
Турции, тем более что со стороны последней не было опасно-
сти. Неплюев доносил в начале 1729 года, что султан, чело-
век жестокий и трусливый, сильно испугался успехов Эшре-



 
 
 

фа над турецкими войсками: боялся он возмущения народ-
ного и что турки могут провозгласить султаном Эшрефа по
единоверию, как суннита. Султан обратился к визирю с тре-
бованием, чтоб как можно скорее был заключен мир с Эш-
рефом; но визирь представил, что «несчастие произошло от
недосмотра Ахмета, паши вавилонского, вверившегося кур-
дам, которых ему и в службу принимать было не велено; а те-
перь можно распорядиться лучше, послать большое войско
и пригласить русский двор к общему действию, от чего по
договору он отказаться не может. Этими средствами Эшре-
фа можно искоренить: если же бог послал его в наказание, то
ничто не поможет; однако безвременно и без нужды искать
у него мира не следует; послать к нему теперь с просьбою о
мире – значит обнаружить свою слабость и подвигнуть его
еще больше на Турцию, а народы соседние получат об нас
дурное мнение». Эти представления в первое время не успо-
коили султана; он сердился и бранил визиря всячески: тот
отвечал, что если его представления неугодны, то султан во-
лен сменить его и назначить человека более искусного. Сул-
тан в сердцах уехал от визиря, но через четыре дня прислал
ему соболью шубу и во всем на него положился.

Визирь хотел продолжать войну, но французский послан-
ник внушал муфтию и другим сановникам, что Порте луч-
ше заключить отдельный мир с Эшрефом как можно скорее;
тогда Эшреф все свои силы обратит против России и свяжет
ей руки, а между тем Порта могла бы в союзе с Францией и



 
 
 

другими ганноверскими союзниками возвести на польский
престол Станислава Лещинского, чем расторгнется сообще-
ние между Австриею и Россиею и отнимется у них средство
помогать друг другу. А если обе империи останутся в покое,
в связи с Польшею и Венециею, то Порте со временем нема-
лый вред произойти может. Во всех местах явились подмет-
ные письма, что война с Эшрефом беззаконная по единове-
рию.

Таким образом, в царствование преемницы Петра Вели-
кого в короткое время отношения изменились: Франция,
вместо того чтоб помогать России, как прежде, действует
против нее в Константинополе. При вступлении на престол
Екатерины в Париже находился старый князь Куракин, кото-
рого Людовик XV обнадеживал неизменною своею дружбою
к ее величеству. Все еще имелось в виду примирение России
с Англиею посредством Франции, и Куракин уже требовал
от английского правительства доказательства, что оно дей-
ствительно желает этого примирения. Агент его в Лондоне,
Третьяков, дал ему знать, что русский эмигрант Аврам Ве-
селовский подал парламенту просьбу о принятии его в ан-
глийское подданство. Куракин обратился к государственно-
му секретарю графу Морвилю с просьбою употребить фран-
цузское влияние при английском дворе для того, чтоб Ве-
селовский с братом не только не были приняты в англий-
ское подданство, но и позволено их было арестовать, что в
Петербурге будет принято за особенный знак дружбы фран-



 
 
 

цузского короля, и двор английский покажет этим истинное
свое желание восстановить доброе согласие с Россиею. Мо-
рвиль обещал исполнить желание Куракина, который отпра-
вил в Англию канцеляриста своего, Колушкина, с таким на-
казом: отдать письмо корреспонденту Самуилу Гольдену и с
ним советоваться, как бы Аврама Веселовского и брата его,
Федора, арестовать. Причины ареста объявить Гольдену та-
кие: оба брата были при иностранных дворах резидентами,
и, не сдав своих комиссий и отчета в издержанных деньгах,
ушли в Англию, и до сих пор жили скрытно, поэтому надоб-
но их теперь арестовать, после чего императорский двор об-
стоятельно объявит все причины и счеты. По приезде в Лон-
дон Колушкин должен проведать, где Веселовские живут и
кто им покровительствует из министров и лордов; узнавши
о месте жительства, стараться арестовать, причем в нужном
случае получить покровительство французского посла. По
Колушкин не мог отыскать Веселовских, просьба которых,
впрочем, осталась без исполнения в парламенте.

Мы видели, что еще Петр Великий возложил на Кураки-
на поручение – высватать цесаревну Елисавету за Людовика
XV. От 22 марта Куракин писал: «Все мы, министры ино-
странные, стараемся всячески открыть намерение здешне-
го двора насчет женитьбы королевской, но никак это нам не
удается; по слухам, имеется в виду дочь Станислава Лещин-
ского, но и этому слуху верить еще нельзя. Верно одно, что
король женится в нынешнем году, и потому ищут принцес-



 
 
 

су, соответствующую его летам». Но от 14 мая Куракин дал
знать, что старания герцога Бурбона и епископа Флери увен-
чались наконец успехом: король согласился жениться на Ма-
рии, дочери Станислава Лещинского. Вслед за этим извести-
ем Куракин писал: «Понеже супружество короля француз-
ского уже заключено с принцессою Станислава и так сие сим
окончилось, теперь доношу и напоминаю прежнее желание
дука де Бурбона, который требовал себе в супружество це-
саревну Елизабету Петровну». В сентябре новое предложе-
ние по старому сватовству. «Перед четырьмя годами, – пи-
сал Куракин, – его императорскому величеству было пред-
ложено от умершего дука Дорлеанса о супружестве госуда-
рыни цесаревны за сына его, ныне владеющего дука Дорле-
анса, первого принца крови и наследника короны француз-
ской, ежели король детей иметь не будет, который (дук) ны-
не овдовел. И ежели вашего величества высокое намерение
к тому супружеству государыни цесаревны есть, то велите
меня снабдить указами». К этому времени поспел и портрет
Елисаветы. Отсылая его к Куракину, Макаров писал: «Зело
сожалею, что умедлил оным портретом живописец, ибо пи-
сал близко году и ныне пред тою персоною государыня цеса-
ревна гораздо стала полнее и лучше».

На Куракина было возложено и другое семейное дело: он
должен был хлопотать об интересах герцога голштинского
вместе с посланником его, Цедергельмом; но Куракину бы-
ло трудно это делать по причинам, какие он сам выставил в



 
 
 

донесении своем от 27 марта: «Барон Шлейниц усилил свои
интриги против меня и успел присоединить к себе барона
Цедергельма, который по наставлению Шлейница и по свое-
му малодушию доносит своему двору все, что может быть на
меня вымышлено; я умолчу о других разглашениях, но честь
и верность побуждают меня упомянуть о двух главных: во-
первых, разглашают, что я принадлежу к партии внука ва-
шего величества и потому, где только могу, повреждаю ва-
ши интересы. Во-вторых, разглашают, будто я здесь внушаю
о себе и о сыне своем, что по смерти великого князя, вну-
ка вашего, мы по свойству своему с ним (Куракин был же-
нат на Лопухиной, родной сестре царицы Евдокии Федоров-
ны) имеем право на российский престол. Первое разглаше-
ние опровергается верностию, какую я показал во время де-
ла умершего царевича, отца великого князя; во все это время
я держал себя чуждым всех интриг и партий, ибо честолю-
бие мое состоит в том, чтоб проводить жизнь честно и беспо-
рочно. Что же касается до свойства моего с великим князем,
то это свойство с самого начала вредило моему счастию, на-
нося постоянное беспокойство. Я надеялся, наконец, снис-
кать себе спокойствие своею верною службою, но враги не
хотят дать мне покою». Из Петербурга потребовали указания
на те лица, которые сообщили Куракину о рассеваемых про-
тив него слухах; Куракин отказался дать эти указания, пото-
му что «предостережения бывают между друзьями, особами
знатными и министрами иностранными; пункт этот деликат-



 
 
 

ный, в нем состоит честь каждого и жизнь». При этом Кура-
кин писал, что в исполнение присяги предает все забвению
и готов действовать заодно с бароном Цедергельмом.

Но все эти семейные дела не могли иметь успеха вслед-
ствие охлаждения, происшедшего между петербургским и
версальским дворами по причинам политическим. Фран-
ция, разорвав с Испаниею) вследствие несостоявшегося бра-
ка между Людовиком XV и инфантою и угрожаемая сою-
зом Испании с Австриею, искала союза с Россиею, к кото-
рому должна была приступить и Англия. Кампредон вел де-
ло в Петербурге, Куракин – во Франции. «Если бы не гер-
цог голштинский с Бассевичем, то дело о союзе с Франци-
ею) и Англиею и теперь находилось бы в том же положении,
в каком было в минуту кончины царя», – писал Кампредон
в конце апреля 1725 года. Причиною медленности было то,
что главные вельможи разделились на две стороны по во-
просу об англо-французском союзе: Меншиков, Апраксин,
Голицын, Толстой и, по-видимому, Остерман были склон-
ны к союзу, но канцлер граф Головкин, князь Василий Лу-
кич Долгорукий, князь Репнин и Ягужинский были против
него; особенно горячился Ягужинский, настаивая, что ни-
как нельзя союзиться с Англиею; в этих-то спорах об англо-
французском союзе шумный Ягужинский поссорился с Мен-
шиковым и пошел в Петропавловский собор жаловаться на
обидчика пред гробом Петра. Кампредон так распределял
60000 червонных, назначенных русским вельможам за со-



 
 
 

юзный договор между Россиею и Франциею: гратификации
публичные: канцлеру графу Головкину, графу Толстому и
барону Остерману – по 3000, Степанову – 1500, секрета-
рям и другим чиновникам – 1000; гратификации секретные:
Меншикову – 5000, Толстому, Апраксину и Остерману – по
6000, Голицыну – 4000, Долгорукому – 3000, Макарову –
4000, Ягужинскому – 2000, Бассевичу – 6000, Рагузинскому
– 6000. Приближенным к императрице дамам, Олсуфьевой
и Вильбуа, подарки на 1000 червонных. Но Кампредона не
столько беспокоили горячность Ягужинского, упорство Го-
ловкина, крайняя осмотрительность и осторожность Долго-
рукого, сколько двусмысленное поведение Остермана, могу-
щественное влияние которого при решении вопросов внеш-
ней политики не было тайною для иностранных диплома-
тов и который не проговаривался ни пред живыми, ни пред
мертвыми. Кампредон начал подозревать, что Остерман не
очень расположен к Франции и Англии. В самом начале цар-
ствования Екатерины приверженцы ее подозрительно смот-
рели на Австрию, которой не могло быть приятно отстране-
ние от престола великого князя Петра, племянника цесарев-
ны, и эти отношения, естественно, заставляли склоняться к
французскому союзу; но с течением времени дела перемени-
лись: обнаружилась неодолимая трудность заключения сою-
за с Франциею, потому что Россия, имея прежде всего в виду
Турцию, с которою ежеминутно можно было ожидать разры-
ва по делам персидским, требовала, чтоб Франция обеспечи-



 
 
 

вала русские интересы относительно этой державы; но Фран-
ция, охотно желая иметь на северо-востоке Европы сильную
союзницу, которая заменила бы ей обессилевшую Швецию,
не могла, однако, пожертвовать своею старинною союзницею
– Турциею. «Всему свету известно, – говорил Морвиль Ку-
ракину, – как Франции полезна дружба султанова; с какою
бы европейской державою Франция ни находилась в союзе,
союз ее с Турциею должен быть ненарушим; надобно вспом-
нить, какие выгоды получили мы в прошлые годы от Тур-
ции против Австрийского дома; кроме того, треть королев-
ства Французского получает свое благосостояние от торгов-
ли, производящейся во владениях султана; король не может
согласиться ни на какое условие, которое могло бы дать хо-
тя малейшее подозрение Порте». Вторая трудность заклю-
чалась в голштинском деле: Россия требовала, чтоб герцог
голштинский получил по крайней мере равносильное возна-
граждение за потерю Шлезвига и чтоб Франция не мешала
России добыть ему это вознаграждение, если датский двор
отвергнет представления Англии и Франции; но Франция
и Англия хотели только обязаться хлопотать о доставлении
герцогу какого-нибудь вознаграждения за Шлезвиг, не на-
рушая гарантии, данной ими Дании на это герцогство. На-
конец, Россия требовала, чтоб Франция и Англия настоя-
ли на очищении Мекленбургских владений от ганноверских
войск; но Англия и Франция обещали только заботиться об
интересах герцога Мекленбургского без нарушения законов



 
 
 

Германской империи.
Переговоры еще продолжались, когда в сентябре Кура-

кин дал знать своему двору о заключении в Ганновере сою-
за между Франциею, Англиею и Пруссиею против Австрии
и Испании В начале 1726 года Куракин доносил, что он по
возможности старается переговоры продолжать и от време-
ни до времени предлагает разные способы к соглашению, но
на каждое предложение один ответ, что французское прави-
тельство не может ничего изменить в своем последнем ре-
шении; причем французские министры прибавляли, что у
России идут переговоры о союзе с Австриею и потому Фран-
ция должна дожидаться, чем кончится это дело. «Сомни-
тельно одно, – говорил Морвиль, – чтоб австрийский двор
оказал русским такие же услуги, какие оказаны были Фран-
циею. Франция повсюду старалась действовать в интересах
России, но ваши министры повсюду действуют против инте-
ресов королевских, особливо в Испании и Гаге: граф Голов-
кин Голландским Штатам всячески запрещал и мешал, чтоб
не приступали к ганноверскому союзу». «А вы зачем стара-
етесь склонить Швецию к ганноверскому союзу? – говорил
Куракин. – Разве это не вредит русским интересам? Вы зна-
ете, что Швеция в союзе с Россиею, и потому вам следова-
ло предложить о приступлении к союзу не одной Швеции,
но и России». Так как главный интерес России в это вре-
мя сосредоточивался в Турции, то Куракин требовал, чтоб
французский посланник в Константинополе продолжал свое



 
 
 

посредничество между Россиею и Портою. На это Морвиль
отвечал: «Со стороны нашего короля никогда не будет дано
нашему послу в Константинополе указов действовать про-
тив интересов русской государыни и помогать в чем бы то
ни было королю английскому; то же самое будет соблюде-
но и относительно французских министров при других дво-
рах. Но король не может приказать своему послу при Пор-
те продолжать медиацию в интересах русских; скажу прямо,
что посол наш получил приказание отстать от медиации и
оставить все дела в том положении, в каком они теперь на-
ходятся». «Это объявление изумляет меня, – отвечал Кура-
кин. – Известно, как пламенно государыня наша желала за-
ключения союза с вами и до сих пор не перестала этого же-
лать, но дело остановилось по вашей вине; дела в ваших ру-
ках: отнимите трудности, вами противопоставляемые, и до-
говор немедленно будет заключен». Морвиль отвечал: «Все-
му свету известно, в какой тесной дружбе находится теперь
ваш двор с венским, и, может быть, в сию минуту союзный
договор между ними уже и заключен; но какой бы союз ни
был заключен вами с цесарем, он будет всегда предосудите-
лен Франции. Объявляю опять: у нас решено нигде ничем не
вредить интересам России и этим на будущее время оставить
отворенные ворота для приятельских сношений и дружбы с
вами и вступления при случае в тесные обязательства, ибо
Франция не отступит от плана находиться с Россиею в тес-
ных обязательствах». Куракин отвечал, что старания Фран-



 
 
 

ции привлечь к себе в союз Швецию должны казаться гораз-
до подозрительнее в Петербурге, чем переговоры России с
Австриею для французского двора, но императрица смотрит
на это равнодушно, чтоб сохранить дружбу с французским
королем и на будущее время оставить отворенными ворота
для тесных обязательств.

Между тем Кампредон из Петербурга дал знать своему
двору, что в России делаются морские приготовления для
войны с Даниею, а 15 апреля Куракин написал в Петербург,
что английская эскадра из 20 кораблей назначена в Балтий-
ское море по требованию двора датского, также и по требо-
ванию короля шведского и его партии, которая хочет этим
средством усилиться и настоять на приступлении к ганно-
верскому союзу.

Действительно, в мае месяце английская эскадра под на-
чальством адмирала Уоджера (Wager) явилась перед Реве-
лем, и адмирал переслал императрице грамоту короля Геор-
га, в которой говорилось, что сильные вооружения России
в мирное время возбудили подозрения в правительстве Ан-
глии и в союзниках и потому неудивительно, что он, король,
отправил в Балтийское море сильную эскадру для предот-
вращения опасностей, могущих произойти от русских во-
оружений. «Ваше величество, – писал Георг, – хорошо зна-
ете, что мы всегда желали не только сохранения тишины в
Европе, но и установления полного согласия и дружбы меж-
ду Великобританиею и Россиею. По вступлении вашего им-



 
 
 

ператорского величества на престол мы немедленно вместе
с королем французским объявили вам о нашей готовности
окончить переговоры, начатые при покойном императоре; но
по долговременных и праздных отлагательствах мы усмотре-
ли, что министры вашего величества требовали внесения в
проектированный договор таких отмен, которые не соответ-
ствуют истинному Российской империи интересу, противны
обязательствам, в каких мы находимся с Франциею и други-
ми государствами, и способны привести северные державы
к новым смутам. Не можем также скрыть нашего великого
удивления, в какое мы были приведены известием, что при
вашем дворе принимаются меры в пользу претендента на ко-
рону нашу. После этого вашему императорскому величеству
не будет удивительно, что мы, принужденные заботиться о
безопасности наших государств, о соблюдении обязательств,
заключенных с нашими союзниками, и о сохранении все-
общей тишины на Севере, угрожаемой военными приготов-
лениями вашего величества, признали необходимым отпра-
вить сильный флот на Балтийское море с целью предупре-
дить новые смуты в тамошних прибрежных странах, препят-
ствуя флоту вашего величества выходить из гаваней. Но при
этом мы усердно желаем, чтобы ваше императорское вели-
чество, зрело рассудя об истинном интересе вашего народа,
позволили ему пользоваться благословенным миром, полу-
ченным ценою столькой крови и денег под руководством по-
койного императора; усердно желаем, чтоб ваше император-



 
 
 

ское величество вместо принятия таких мер, которые необ-
ходимо вовлекут Россию в войну и весь Север приведут в
смятение, изволили явить своему народу и всему свету опыт
вашей склонности к миру и пребыванию в дружбе с вашими
соседями».

Екатерина отвечала: «Не хотим скрыть своего удивления,
что мы получили грамоту вашего величества не прежде по-
явления вашего флота у наших берегов: было бы сходнее с
принятым между государствами обычаем, если бы вашему
королевскому величеству угодно было объясниться о своих
напрасных подозрениях по поводу вооружения нашего фло-
та и не поступать так недружественно прежде получения на-
шего ответа. Тогда без всяких убытков с вашей стороны вы
бы уверились, что мы вовсе не намерены нарушать покой
на Севере, напротив, стараемся отклонить все то, что может
подать повод к этому нарушению. А теперь вы отвергаете
все дружественные и справедливые способы и пути к окон-
чанию переговоров и требуете от нас того, что нашему инте-
ресу и важнее всего нашей чести, и славе, и самой справед-
ливости прямо противно. Из этого оказывается одно – что
министры вашего королевского величества никогда не име-
ли прямого намерения к заключению союза между Россиею
и Англиею), и отправление эскадры есть следствие той зло-
бы, которую некоторые из ваших министров в продолжение
многих лет постоянно везде и явно против нас показывают.
Ваши министры не могли придумать ничего нового и потому



 
 
 

предъявили старое, ложное и гнилое нарекание за сношения
наши с претендентом. Вы вольны давать своим адмиралам
указы, какие заблагорассудите, но при этом не извольте при-
нять за противное, если мы, когда захотим отправить флот
свой в море, не допустим себя воздержаться от этого ваше-
го королевского величества запрещением; и как мало жела-
ем мы сами себя возвышать и другим законы предписывать,
так мало же намерены принимать законы и от кого-нибудь
другого, будучи самодержавною и абсолютною государынею,
которая не зависит ни от кого, кроме единого бога. Впро-
чем, мы весьма склонны и готовы с вашим королевским ве-
личеством постоянное доброе согласие содержать и ничего
не предпримем, что могло бы нарушить дружбу между обои-
ми государствами, так как оба государства должны признать,
что эта дружба для них очень полезна. Совершенно справед-
ливо, что покойный император, будучи оставлен всеми свои-
ми союзниками, с неописанными трудами добыл блаженный
мир своему государству, и наша главная цель состоит в со-
хранении этого мира; но мы знаем, что эта цель может быть
достигнута только тогда, когда мы по примеру нашего супру-
га будем всегда наготове в нужном случае доставить нашим
союзникам потребную помощь и наших верных подданных
от всякого нападения оборонить. С этой-то целию и сделаны
те приготовления, которые возбудили подозрения в вашем
величестве». Вслед за тем по примеру Петра Екатерина из-
дала объявление, что, несмотря на враждебные поступки ан-



 
 
 

глийского короля, подданные его будут пользоваться в Рос-
сии свободною торговлей.

В половине 1726 года Куракин дал знать об удалении гер-
цога Бурбона от дел. Этот переворот был, по-видимому, бла-
гоприятен для России. «Теперь, – писал Куракин, – фран-
цузский двор не так поступает, как при герцогах Орлеанском
и Бурбоне, не уступает всем требованиям двора английско-
го, ибо епископ Фрежюс (Флери) имеет только в виду инте-
рес французский без всякой страсти и пенсии от Англии ни-
какой не берет; маршал Дюксель такого же характера и че-
ловек упрямый, не во всем будет соглашаться с Англиею». В
августе месяце Куракин сообщал Флери о заключении союза
между Россиею и Австриею. «Ее величество, – говорил Ку-
ракин, – из уважения и постоянной дружбы к вашему коро-
лю, приказала мне объявить вам об этом, из чего ясно може-
те видеть, что ничего предосудительного для Франции этот
договор не заключает. Ее величество имеет непременное на-
мерение пребыть всегда с королем вашим в добром согласии
и заключить союзный договор, если с вашей стороны обна-
ружится к тому склонность». Флери и Морвиль благодарили
за откровенный поступок и взаимно обнадеживали намере-
нием своего короля к содержанию дружбы с русскою госу-
дарыней. Вслед за тем Куракин донес, что Англия не пере-
стает действовать враждебно против России, именно хочет
вместе с Швециею и Даниею потребовать от России, чтоб
она из завоеваний Петра Великого удержала только земли



 
 
 

до Ревеля, остальные же земли отдала герцогу голштинско-
му в вознаграждение за Шлезвиг; если же Россия откажет-
ся исполнить это требование, то союзники объявят ей вой-
ну. Но этот английский план не нравится французскому дво-
ру, который согласен вместе с Англиею сделать упомянутые
предложения России, но участвовать в войне против нее ни-
как не хочет, требует, чтоб ему оставаться нейтральным. Ку-
ракин, извещая об этом, советовал готовиться к весне 1727
года, чтоб не ограничиться оборонительной войной, но тот-
час после ее объявления действовать наступательно против
Швеции и привести в трепет Стокгольм; потом Куракин со-
ветовал восстановить поскорее торговлю Архангельска, ибо
в случае появления на Балтийском море враждебных эскадр
русская морская торговля прекратится на целый год. Мы ви-
дели в своем месте, что этот совет был принят.

Но к весне 1727 года военная гроза стала собираться на
другой стороне: испанцы начали осаду Гибралтара, ждали
открытия военных действий между Австриею и Франциею,
а Россия последним договором обязалась в случае нападе-
ния на Австрию помогать ей войсками. Это очень тревожило
французское правительство, во главе которого стоял миро-
любивый, робкий кардинал Флери. На конференциях с Ку-
ракиным Флери уверял, что Франция первая не нападет на
императора, почему русская государыня не будет иметь ни-
какой обязанности двигать своих войск; да и во всяком слу-
чае можно уклониться от этого обязательства, потому что



 
 
 

обыкновенно война начинается так, что трудно разобрать,
кто первый напал. Флери толковал также, что Англия не ду-
мает предпринимать что-нибудь против России, но высылает
эскадру в Балтийское море только для того, чтоб защитить
Данию от России, которая своими вооружениями грозит на-
рушением покоя на Севере.

Итак, союз с Австриею, о котором шли такие длинные и
бесполезные переговоры при Петре Великом, действитель-
но был заключен при его преемнице и возбуждал такое опа-
сение на Западе. Во время предсмертной болезни Петра по-
сланник его в Вене Ланчинский хлопотал о приступлении
Австрии к шведскому союзу и о том, чтоб цесарь помог в
деле возвращения герцогу голштинскому Шлезвига. Ему от-
вечали: «Окажите нам полную доверенность, а не половин-
ную, как теперь делается; ищите помощи у цесаря, чтоб гер-
цогу голштинскому достался Шлезвиг: здешний двор на это
согласен, но в то же время с особенным старанием ведете вы
переговоры с Франциею и Англиею не только о том же деле,
но и о примирении с Англиею, а нам о ходе этих перегово-
ров ничего не сообщаете, и по всему ясно, что на других вы
полагаете большую надежду. Мы хорошо помним, в каком
положении находились мы с своим титулярным посредниче-
ством северного мира: одна воюющая держава за другою от-
дельно примирялись, а мы. державши столько лет министров
в Брауншвейге и понесши немалые убытки, принуждены бы-
ли прекратить конгресс бесплодно и не к чести себе. Не упо-



 
 
 

минаем других случаев: всегда нас к делам после праздника
приглашаете, к чему мы не привыкли. Если надеетесь, что
мы можем помочь, то ищите помощи; если же рассуждаете,
что и без нас через других можете достигнуть своих целей.
то не беспокойте нас». В Вене ждали, чем кончатся перего-
воры о примирении России с Англиею, и до того времени не
хотели высказываться.

Когда Ланчинский в торжественной аудиенции объявил
Карлу VI о кончине Петра и о вступлении на престол Екате-
рины, то цесарь сказал внятно: «Ныне правительствующая
царица нас обнадеживает о желании своем продолжать друж-
бу, к чему и мы с нашей стороны охотно способствовать
будем». Потом император сказал еще слов с двадцать, но
невнятно, так что посланник ничего не понял. Осенью Лан-
чинскому начали внушать, что Франция действует в Кон-
стантинополе против России и Австрии. Когда Ланчинский
выведывал, что думает венский двор о браке французско-
го короля на дочери Станислава Лещинского и не принима-
ются ли по этому случаю какие меры с польским королем,
то ему отвечали: «Оставьте мысль, будто наш двор имеет
намерение помогать наследному принцу саксонскому в по-
лучении польской короны: такое намерение было бы явно
против интереса цесарских дочерей; разве захочет наш двор
усиливать дом саксонский для того. чтоб после он помешал
цесарской дочери получить в наследство австрийские зем-
ли или по крайней мере мог что-нибудь отторгнуть от Вен-



 
 
 

грии, Силезии или Богемии; если бы еще у цесаря были сы-
новья, то могло бы еще быть подозрение, хотя также неосно-
вательное, ибо интерес цесаря требует, чтоб польское прав-
ление оставалось в безурядице. Правда, двору нашему су-
пружество французского короля с дочерью Лещинского не
совсем приятно, но опасность от Лещинского еще очень да-
лека; не видно, чтоб он был очень честолюбив; если же что
вперед от него окажется, то в свое время и меры принять
можно. Теперь в Европе образуются две партии: в одной –
цесарь, Испания и другие державы, которые захотят с ними
соединиться; в другой – Франция и Англия с союзниками;
так вашему двору надобно решиться однажды навсегда, на-
шей ли или противной стороны держаться».

Успехи турок в Персии произвели очень неприятное впе-
чатление в Вене, и хотя на требования Ланчинского, чтоб
не оставались при этом равнодушными и подумали о след-
ствиях, отвечали, что дело идет в дальнем от них расстоя-
нии, пусть морские державы и Россия об нем заботятся, од-
нако известия с Дальнего Востока не могли не иметь влияния
на склонность венского двора удовлетворить давнему требо-
ванию двора петербургского приступить к шведско-русско-
му оборонительному союзу. При этом Ланчинский получил
следующие вопросы: 1) в оборонительном договоре России
с Швециею означены только европейские державы, и потому
в Вене желают знать, угодно ли русской государыне внести в
договор и турок? 2) О Польше надобно объясниться откро-



 
 
 

венно, особенно о Курляндии; надобно постановить ненару-
шимым правилом, что Польше оставаться при своей воль-
ности и без ущерба земель, ибо интерес обеих сторон того
требует. С русской стороны надобно с Польшею обходиться
приязненнее, потому что она не только в общую партию год-
на, но и в действиях против турок полезна. Можно думать,
что Россия хочет если не удержать Курляндию, то по край-
ней мере отдать ее принцу, который должен жениться на од-
ной из русских принцесс; надобно знать, какой это принц. В
это время Восточную Европу сильно занимало возмущение,
вспыхнувшее в Торне вследствие столкновения протестан-
тов с католиками; протестантские державы считали своею
обязанностию вступиться за своих одноверцев и не выдавать
их польскому правительству. Австрийские министры внуша-
ли Ланчинскому, что надобно и в торнском деле поступать
умеренно, и так как видно, что прусский король под этим
предлогом хочет отторгнуть от Польши какую-нибудь про-
винцию, то, кажется, надобно с русской стороны объявить
прусскому королю, что Россия не может допустить Польшу
до разорения, а тем менее до уменьшения ее государствен-
ной области. 3) Надобно обозначить подробно о числе вой-
ска и о способе, каким Россия намерена помогать герцогу
голштинскому в возвращении ему Шлезвига. «Знайте, – вну-
шали Ланчинскому, – что все противности происходят от ан-
глийских интриг; вам через кого-нибудь третьего советуют
удержать Курляндию, может быть, для какого-нибудь гессен-



 
 
 

ского принца; вам обещают от того славу, а на самом деле
стараются поссорить вас с Польшею. Также стараются через
прусского короля поднять войну, будто за религию, а на са-
мом деле хотят вас и нас засуетить, чтоб мы не были в со-
стоянии помочь герцогу голштинскому, ибо дело известное,
что у нас с Польшею старый союз и в торнском деле мы не
можем оставить ее без помощи: и если б за Курляндию вы
поссорились с Польшею, то как в таком случае поступать на-
шему двору, чью сторону держать?»

Ланчинский получил от своего двора поручение вести пе-
реговор о союзе; к петербургскому двору, где до сих пор на-
ходился только секретарь посольства, отправлен был послом
граф Рабутин. Испанский посол, известный Риперда, устро-
ивший союз между Австриею и Испаниею, приезжал к Лан-
чинскому «зело откровенно и ласково обошелся и, равно как
есть нрава зело усердного, так без всяких обстоятельств объ-
явил», что двор английский, увидев признаки союза между
Россиею, Австриею и Испаниею, понизил голос и начинает
искать примирения в Вене.

«Но я, – говорил Риперда, – всячески буду этому мешать,
потому что всё – обман, стараются только о том, как бы опять
разъединить и произвести холодность: я уже получил полно-
мочие договориться с вами и Швециею о наступательном и
оборонительном союзе, причем король мой согласен гаран-
тировать герцогу голштинскому Шлезвиг; другое полномо-
чие получил я на заключение такого же договора с Португа-



 
 
 

лиею, и необходимо все это дело должно быть окончено в
нынешнем году».

Но в конце 1725 года дело только началось и шло очень
медленно. В начале 1726 года Ланчинский был у принца Ев-
гения с повторением многократных прежних представлений,
чтоб венский двор принял во внимание усиление турок в
Персии, что вредно как всему христианству, так особенно
цесарю. Принц отвечал, что английский посланник в Кон-
стантинополе подучает турок к войне против России и Ав-
стрии и для того советует им помириться с ханом Эшрефом,
причем хвастается ганноверским трактатом. «Мы, – говорил
принц, – разумеется, обращаем большое внимание на турец-
кие дела, и к нашему резиденту при Порте скоро отправлен
будет указ, чтоб обходился с русскими министрами откро-
венно и помогал им при всяком случае». Когда после это-
го Ланчинский начал говорить ему, чтоб поскорее составлен
был проект союзного договора, то принц отвечал, что вен-
ский двор вполне уверен в желании России заключить с ним
союз, точно так же как и Австрия желает этого, но сильно со-
мневается относительно Швеции, которая, по многим изве-
стиям, близка к ганноверскому союзу: действуют деньги, ан-
гличане 100000 фунтов переслали в Швецию; но во всяком
случае цесарь готов заключить союз с Россиею и без Швеции.
Оказывалось, что в Вене хотели, чтоб Россия приступила к
союзу на тех же условиях, на каких приступила к нему Испа-
ния; надеялись, что одно заключение союза между Россиею



 
 
 

и Австриею удержит турок от враждебных действий против
обоих дворов; в случае же если бы английские внушения в
Константинополе взяли верх, то надеялись управиться с тур-
ками в союзе с Россиею, к которому должна была пристать
и Венеция: эта республика сильно встревожена была успеха-
ми турок в Персии и толковала о возобновлении священного
союза.

В апреле 1726 года приехал в Петербург чрезвычайный
цесарский посланник граф Рабутин. После долгих перегово-
ров с ним и пересылок с Ланчинским последний заключил
наконец в Вене 6 августа 1726 года договор между «освящен-
ным цесарским и королевским католическим величеством
и освященным всероссийским величеством». Цесарь при-
ступил к союзу, заключенному между Россиею и Швециею
в 1724 году, а русская государыня приступила к мирному
трактату, заключенному между Испаниею и Австриею в 1725
году, вследствие чего приняла на себя гарантию всех госу-
дарств и провинций, находящихся во владении цесарском,
так что если кто нападет на цесаря по причине заключенного
им договора с Испаниею или по какой-нибудь другой при-
чине, то русская государыня подает ему помощь и в случае
нужды объявляет войну нападчику и не заключает с ним ми-
ра, пока цесарь не получит удовлетворения. Цесарь с своей
стороны перенимает гарантию всех государств и областей,
находящихся во владении ее всероссийского величества в
Европе, и, если кто нападет на нее по какой бы то ни было



 
 
 

причине, обязуется подать помощь и в случае нужды объ-
явить наступательную войну и не заключать мира, пока Рос-
сия не получит удовлетворения. Договаривающиеся держа-
вы обязуются не давать убежища и помощи взбунтовавшим-
ся подданным и вассалам друг друга, и, узнавая о вредных
умыслах, немедленно друг другу сообщать о них, и содей-
ствовать их уничтожению. Относительно взаимной помощи
в случае вражьего нападения условлено, что обе державы
присылают друг другу по 30000 войска, именно 20000 ин-
фантерии и 10000 драгун. Если бы Россия вознамерилась во-
оружить флот и употреблять его с согласия цесаря, то флот
этот имеет безопасное пристанище не только во всех цесар-
ских, но и в испанских владениях. Положено пригласить к
заключаемому союзу короля, королевство Польское и окон-
чательно примирить их с Швециею. Кроме того, цесарь обе-
щал помогать герцогу голштинскому в возвращении Шлез-
вига, и, наконец, в секретнейшем артикуле обязательство це-
саря – подавать помощь вообще против всех нападчиков –
было повторено именно относительно Турции.

По отношениям к Востоку сочли необходимым заключить
союз с Австриею, но, разумеется, не хотели быть принужден-
ными исполнять условия союза вследствие войны Австрии с
ганноверскими союзниками и поэтому сильно хлопотали о
примирении Франции с Испаниею, чтоб отнять у Франции
необходимость держаться Англии. В начале 1727 года Лан-
чинский говорил австрийским министрам, чтоб они похло-



 
 
 

потали о примирении Франции с Испаниею. Принц Евгений
отвечал ему: «Мы сами этого желаем, но добрым способом,
а Франция желает этого своим способом». В Вене не надея-
лись на мир, готовились к войне, вследствие чего и Россия
должна была двинуть корпус войск к границам».

В Польше в начале царствования Екатерины особенно за-
нимал вопрос торнский. Зная, что Петр уже являлся в Поль-
ше покровителем не одного православного русского народо-
населения, но и всех диссидентов, министры протестантских
дворов в Варшаве обратились к русскому министру князю
Сергею Григорьевичу Долгорукому с требованием, чтоб он
вместе с ними поддерживал торнских протестантов. Но Дол-
горукий советовал своему двору поступать осторожно. «В
деле торнском, – писал он, – лучше нейтрально поступить,
потому что если б, паче чаяния, у польского двора с прус-
ским произошло столкновение, то ваше величество будете
тогда в состоянии принять посредничество; также надобно
смотреть, чтоб не привести поляков в отчаяние и не дать
саксонскому двору повода исполнить свое намерение, ибо,
когда поляки увидят вашего величества соглашение с дво-
ром прусским, которого они опасаются и вообще ненавидят,
тогда, не видя себе ниоткуда надежды, принуждены будут
принять предложение австрийского посланника графа Вра-
тислава и заключить союз с двором цесарским. Поляки прус-
ского двора не боятся, торнского декрета для него не изме-
нят и почти все желают войны с Пруссиею, но при этом по



 
 
 

внушению придворных креатур опасаются, что ваше величе-
ство вооружитесь против них вместе с прусским королем».

В Могилеве Рудаковский продолжал свою комиссию. От
24 февраля 1725 года он написал еще на имя Петра любо-
пытное донесение: «В здешних краях от злоковарственных и
злозамышляющих врагов побликуются сердце и утробу мою
проникающие ведомости, что будто ваше императорское ве-
личество соизволил переселитися в небесные чертоги, че-
му я, раб ваш, не имея известия от двора вашего величе-
ства, весьма веры дать не могу. Слыша об этом, мухи мерт-
вые нос поднимать начинают, думают, что Русская империя
уже погибла, всюду радость, стрельба и попойки, и мне от
их похвальбы из Могилева выезжать нельзя, да и в Могилеве
жизнь моя небезопасна». Известие о спокойном воцарении
Екатерины вывело Рудаковского из тяжелого положения: он
поднял голову в свою очередь и начал толковать, что новая
императрица не оставит в сиротстве церковь восточную, но
будет всеми силами ее оборонять, как единая благочести-
вая государыня и протекторка святого благочестия. Донося
о слухе, что будет война между Польшею и протестантски-
ми державами по поводу торнского дела, Рудаковский писал:
«Смеху достойна отвага здешнего народа, у которого нет ни
денег, ни магазинов, ни войска, ни пушек, ни мелкого ору-
жия, который надеется на одни свои сабли, да и те уже очень
позаржавели; правда, мелкая шляхта сядет на коней, но не
для сопротивления неприятелям, а только для грабежа и ра-



 
 
 

зорения своего отечества. Если этот огонь загорится, то ни
я, ни князь Четвертинский, епископ белорусский, не можем
оставаться здесь спокойно; да хотя бы огонь и не загорелся,
то мне без отряда русских воинских людей оставаться здесь
нельзя, потому что многие из шляхты присягнули лишить
меня жизни; особенно враждебен мне за мою горячность к
восточной церкви шляхтич Петр Свяцкий».

Страх перед последствиями торнского дела был выгоден
для православных, которых теперь на время оставили в по-
кое.

В апреле 1725 года Рудаковский был вызван в Петербург,
по какому случаю канцлер писал епископу Сильвестру, кня-
зю Четвертинскому, чтоб он не сомневался относительно
этого вызова: императрица не оставит православных без за-
щиты, и как скоро Рудаковский даст отчет о подлинном со-
стоянии православных в Польше, то или он возвратится, или
кто-нибудь другой будет отправлен на его место. В ответ на
уведомление канцлера Четвертинский писал сам императри-
це: «Отзыв Рудаковского сильно опечалил церковь божию и
меня с православными, как корабельщиков на море при уси-
лившихся жестоких ветрах. Слезно прошу, да изволите по-
дать руку помощи мне, окруженному отовсюду смертными
злоключениями, и немедленно отправить к нам какую-ни-
будь особу, дабы заступал нас, как господин комиссар, здесь
обретавшийся, или его же самого, потому что он знает здеш-
ний край и его обычаи, стоял за правду и не молчал против



 
 
 

врагов наших».
Опасения епископа не были напрасны. В июне он писал

императрице: «По отъезде комиссара из Могилева двоих
служителей моих посадили в тюрьму безо всякой причины,
оковали им руки и ноги, стоящих к стене за шею прикова-
ли и шесть недель голодом морят; боясь такой же беды, про-
чие духовные и мирские люди разбежались, оставя меня с
одним священником. Если не прислан будет скоро комиссар,
то принужден буду оставить церковное правление. Тем силь-
нее действуют иезуиты на могилевских мещан, которые не
надеются больше на русское покровительство. Также недав-
но прислали ко мне мещане бешенковицкие с жалобою, что
православный священник от них изгнан и скоро они принуж-
дены будут сделаться униатами. Виленский бискуп Черняв-
ский постановил, чтоб церкви православные не строились
выше школ жидовских; в Орше запрещено строить камен-
ные церкви, а частные обиды делаются православным каж-
дый день».

Но в то же время пришел в Синод донос на Сильвестра из
полоцкого Богоявленского монастыря, вследствие чего Си-
нод отправил к нему такое послание: «Радуемся духовно о
вашем благочестии, в котором белорусская епархия в том же
с великороссийскою и всею восточною церковию соедине-
нии непоколебимо пребывает. О сем радуемся, яко о общем
нашем и вашем спасении. Не беспечални же есмы, слышаще
о других делах твоих, неприличных православному еписко-



 
 
 

пу, а именно: будто ты, господин епископ, не по бозе и не по
доброй совести, но по властолюбию православные монасты-
ри, не подлежащие твоей власти, вооруженною силою наез-
жая, под власть свою подбиваешь и по сребролюбию свое-
му грабишь, противящихся озлобляешь и убиваешь и свое-
го, похищенного тобою просящих предаешь анафеме и про-
чая и прочая. Аще убо помянутые непотребные дела в тебе
обретаются, господин епископ, престани по доброжелатель-
ному нашему совету оными славитися себе на бесчестие: не
простирай насильно власти твоея за пределы епархии твоея,
в монастыри, подлежащие Киевской кафедре; похищенное
возврати полоцкому Богоявленскому монастырю по реестру,
при сем написанному, и к клятве не буди скор».

Между тем в мае того же 1725 года по поводу сейма на-
значен был опять чрезвычайным министром в Польшу князь
Василий Лукич Долгорукий, который по приезде в Варшаву
нашел на первом плане торнское дело. В сентябре он писал
императрице: «По состоянию здешних дел наилучший спо-
соб в торнском деле тот, чтоб склонять обе заинтересован-
ные стороны к принятию медиации вашего величества; для
этого нужно, чтоб короли английский и прусский и другие
государства, вступающиеся вместе с ними за диссидентов, не
ослабевали в своих домогательствах, требуя скорого оконча-
ния дела, употребляя угрозы словом и делом, а я в это вре-
мя всеми способами буду склонять поляков к принятию ме-
диации вашего величества и поступать с ними умеренно». В



 
 
 

следующем месяце Долгорукий донес: «Не видя совершенно
твердости в поступках протестантских государей, я до сих
пор в торнское дело горячо вступать не хотел, чтоб прежде
времени не показать намерение вашего величества и тем не
озлобить которой-нибудь из заинтересованных сторон».

К концу 1725 года торнское дело затихло, потому что
Пруссия, принявшаяся было так горячо за него, испугалась
возможности религиозной войны и ослабела в своей настой-
чивости. Вместо торнского дела на первый план выдвину-
лось дело курляндское. Мы видели, что в ожидании смерти
старого и бездетного герцога Фердинанда соседние держа-
вы хлопотали, чтобы будущность Курляндии устроилась со-
гласно с их интересами, причем дело усложнялось и затруд-
нялось тем, что претенденты на курляндский престол долж-
ны были вместе быть и женихами герцогини-вдовы Анны
Иоанновны. Короли польский и прусский предлагали своих
кандидатов; Россия колебалась и медлила, не желая прово-
дить влияния этих королей на Курляндию, а поляки хотели
присоединить Курляндию к своему государству как вымо-
рочный лен, разделить ее на воеводства, чего никак не хо-
тели допустить Россия и Пруссия, чего не хотел и король
польский, хотя явно и не мог этому противодействовать. Са-
мые влиятельные польские вельможи говорили Долгоруко-
му: «Курляндия, бесспорно, принадлежит Речи Посполитой;
республика готова оружием защищать свои права и не до-
пустить, чтоб Фердинанд имел преемника, зная, что новый



 
 
 

курляндский князь будет иметь родственников или друзей,
отчего Речи Посполитой великие беспокойства и опасность,
а Речь Посполитая в своих владениях хочет быть спокойна
и для того не пожалеет не только денег, но и крови». До
сих пор дело шло тихо, потому что претенденты действовали
только дипломатическим путем, посредством покровитель-
ствовавших им дворов, но теперь явился претендент, кото-
рый захотел взять с бою невесту и герцогство. То был моло-
дой Мориц, граф саксонский, побочный сын польского коро-
ля Августа II. Мориц, уже заключивший раз брак по расче-
ту с богатою наследницею Викториею фон Лебен, развелся с
нею и теперь искал другой богатой невесты. Такою была гер-
цогиня Анна курляндская. Кроме того, саксонский послан-
ник в Петербурге Лефорт писал Морицу, что можно взять
Курляндию в приданое и за более привлекательною неве-
стою – именно за второю дочерью императрицы Екатерины,
Елисаветою Петровною. Мориц объявил Долгорукому, что
желает знать, согласна ли будет императрица на то, чтобы
он занял курляндский престол, а без соизволения ее вели-
чества дела не начнет. Литовский подканцлер князь Чарто-
рыйский, говоря Долгорукому, что напрасно Мориц затевает
такое неосновательное дело, прибавил, что, по слухам, дело
начато по согласию с русскою государынею. Долгорукий от-
вечал, что ее величество не имеет никакого понятия о зате-
ях Морица. Весною 1726 года при польском дворе решили
отправить Морица в Курляндию и Петербург под предлогом



 
 
 

претензий, которые его мать, графиня Кенигсмарк, имела на
некоторые земли в прибалтийских областях. 24 апреля ко-
роль Август разговаривал в своем саду с Долгоруким в при-
сутствии Морица. Разговор зашел о слухе, что императри-
ца Екатерина отправляется в Ригу; король сказал Морицу:
«Если этот слух справедлив, то тебе только половину дороги
ехать». После этого разговора Мориц начал говорить Долго-
рукому, что король велел ему самому ехать ко двору импе-
ратрицы и просить ее соизволения начинать курляндское де-
ло; Мориц при этом спросил у Долгорукого, что он ему при-
советует. Тот отвечал, что лучше ему дожидаться в Варша-
ве известия о согласии императрицы, и Мориц объявил, что
будет дожидаться. 7 мая Долгорукий писал в Петербург: «2
числа приезжал ко мне Мориц и сказал, что король непре-
менно велит ему ехать в Петербург как можно скорее и по-
тому он, Мориц, хочет выехать того же числа, но я его раз-
ными рассуждениями удержал и надеюсь еще удержать до 14
числа, но больше не надеюсь, потому что король очень спе-
шит его поездкою; удерживаю я его здесь для того: если это
дело вашему императорскому величеству неугодно, то чтоб
поездкою Морица не подать полякам напрасного подозрения
на ваше императорское величество. Я вижу, что король, не
желая озлобить Речи Посполитой, ничего явно в пользу Мо-
рица делать не хочет и, что по сие время делается, король от
всего отрекается и хочет помогать только под рукою разными
способами. Литовский гетман Потей и некоторые другие из



 
 
 

вельмож для короля помогают Морицу в этом деле, а другие
помогать обещают. А везти Морица в Курляндию думают та-
ким образом: король тайно от министров польских подписал
позволение курляндцам созвать сейм для избрания герцога,
но на этом позволении нет печати, и хотя Мориц давал под-
канцлеру коронному Липскому тысячу червонных за прило-
жение печати, однако тот не согласился; поэтому король ве-
лел Морицу ехать в Петербург через Вильну, где живут гет-
ман Потей и канцлер литовский Вишневецкий, который дол-
жен приложить литовскую печать к королевскому позволе-
нию».

Между тем еще в марте Бестужев дал знать из Митавы,
что туда приехал литовского войска генерал-кригс-комиссар
курляндский шляхтич Карп с верющим письмом от литов-
ского гетмана Потея к курляндским обер-ратам. Карп объ-
явил, что король позволяет курляндцам просить себе герцо-
га, какого захотят, только бы он был угоден королю, который
обещает содержать Курляндию при древних правах и воль-
ностях, при сейме помогать и до разделения на воеводства
не допускать. Карп явился и к Бестужеву с объявлением, что
он прислан в Митаву разузнать, приятен ли будет курлянд-
цам принц Мориц саксонский, также при дворе царевны Ан-
ны проведать, согласна ли она будет вступить в брак с Мо-
рицем, и если императрица будет согласна на этот брак, то
можно в Митаве сочинить и свадебный договор. Обер-раты
с своей стороны объявили Бестужеву, что они желают иметь



 
 
 

герцогом Морица, с тем чтоб он женился на герцогине Анне.
Несмотря на эту подготовку в Митаве, король. Август, осо-
бенно по настоянию канцлера коронного Шембека, переме-
нил, разумеется наружно, свое намерение и запретил Мори-
цу ехать в Курляндию. Но Мориц не послушался и тайком
ускользнул из Варшавы. В Митаве он представился герцоги-
не Анне и успел ей сильно понравиться, успел он понравить-
ся и курляндскому дворянству. «Моя наружность им понра-
вилась», – писал Мориц. Приехал из Варшавы отправленный
туда еще в 1724 году курляндский депутат Бракль и объявил
именем королевским, что если курляндцы выберут в герцоги
Морица, то он, король, склонит Речь Посполитую признать
его и с русской стороны не будет никакого препятствия; дру-
гого же никакого кандидата ни король, ни Речь Посполитая
не допустят и разделят Курляндию на воеводства.

Но что скажут об этом в Варшаве, Берлине и особенно
в Петербурге? В Петербурге 16 мая в Верховном тайном
совете рассуждали, что Морица в герцоги курляндские по
многим причинам допустить невозможно, а надобно вместо
него приискать другого принца, который бы королям прус-
скому и польскому не был противен, именно двоюродного
брата герцога голштинского, второго сына умершего еписко-
па любского. Императрица одобрила это решение, прибавив,
что и покойный император не согласился посадить на кур-
ляндский престол герцога вейсенфельского как саксонского
принца. К Петру Бестужеву в Курляндию отправлен был 31



 
 
 

мая указ: «Избрание Морица противно интересам русским и
курляндским: 1) Мориц, находясь в руках королевских, при-
нужден будет поступать по частным интересам короля, ко-
торый чрез это получит большую возможность приводить в
исполнение свои планы в Польше; а планы эти и нам и всем
прочим соседям курляндским могут быть иногда очень про-
тивны, отчего и для самой Курляндии могут быть всякие со-
мнительные последствия. 2) Между Россиею и Пруссиею су-
ществует соглашение удержать Курляндию при прежних ее
правах; Россия не хочет навязать курляндским чинам герцо-
га из бранденбургского дома; но если они согласятся на из-
брание Морица, то прусский двор будет иметь полное право
сердиться, зачем бранденбургскому принцу предпочтен Мо-
риц? И тогда Курляндия со стороны Пруссии не будет иметь
покоя: Пруссия скорее согласится на разделение Курляндии
на воеводства, чем на возведение в ее герцоги саксонского
принца. 3) Поляки никогда не позволят, чтоб Мориц был из-
бран герцогом курляндским и помогал отцу своему в его за-
мыслах относительно Речи Посполитой». Но представления
Бестужева не имели никакой силы. Все депутаты, съехавши-
еся на сейм, хотя и порознь, но единогласно отвечали, что
они со стороны России имеют обещание не допускать до на-
рушения их прав; теперь они поступают по своим правам и
крепко надеются, что императрица их прав нарушить не ве-
лит, а позволит царевне Анне вступить в брак графом Мо-
рицем; если они выпустят из рук настоящий счастливый слу-



 
 
 

чай, то он уже никогда не возвратится, Курляндия будет раз-
делена на воеводства, и память ее погибнет. 18 июня сейм
единогласно избрал Морица. Анна послала к Меншикову и
Остерману письмо с просьбою, чтоб убедили императрицу
дать согласие на брак ее с Морицем. Между тем кроме Мо-
рица и герцога голштинского явились и другие претенден-
ты: старый герцог Фердинанд предложил принца гессен-кас-
сельского. Разумеется, в Петербурге не могли принять этого
предложения по известным отношениям к шведскому коро-
лю, также гессенскому принцу; в Петербурге подле прежне-
го кандидата, молодого епископа Любского, явился новый –
светлейший князь Меншиков. Уже лет пятнадцать тому на-
зад Меншиков стал хлопотать о курляндском престоле и в
1711 году хотел предложить польскому королю 200000 руб-
лей, если тот поможет его предприятию; в  Курляндии со-
ставилась партия в пользу Меншикова, главою которой был
генерал Ренне, но при Петре Меншикову было трудно ста-
вить свои личные выгоды подле государственных; теперь же
обстоятельства переменились. 2 апреля 1726 года Менши-
ков написал князю Василию Лукичу в Варшаву следующее
письмо: «Г. Бестужев из Митавы пишет, что королевское ве-
личество польской предлагал курляндскому управительству,
дабы выбрали кого желают в князи курляндские, а понеже
тогда как я первый раз имел марш Померании, многие знат-
ные из шляхетства курляндского мне желали в князи; и гос-
подин фельдмаршал Флеминг, и двор королевский к тому в



 
 
 

те времена были склонны; того ради вашего сиятельства как
истинного моего друга прошу изволить в сем случае меня
помогать и моею персоною у тамошних министров как наи-
лутче к тому рекомендовать, и господам Флемингу и Шем-
беку или кому ваша милость запотребно рассудит некоторую
сумму денежную от меня обещать, дабы в том помогли, и
надеюсь, что его королевское величество за их протекциею
тую милость мне явить изволит, паче егда верностию моею
и услугами обнадеживан будет». 18 июня императрица изво-
лила рассуждать в Совете, что ни принца гессен-кассельско-
го по представлению герцога Фердинанда, ни принца Мори-
ца по старанию короля польского по многим причинам до-
пускать к избранию в герцоги курляндские не надлежит. Все
члены Совета единогласно советовали, что для уничтожения
этих выборов и для избрания кандидатов, представленных с
русской стороны, надобно отправить немедленно в Курлян-
дию знатных персон. Императрица приказала ехать князю
Меншикову под предлогом осмотра войск для предосторож-
ности от английской и датской эскадр, а в случае надобно-
сти для устрашения курляндцев можно выставить полки за
Двину, но при этом не предпринимать никаких неприятель-
ских действий; для склонения курляндских чинов к выбору
русских кандидатов вместе с Меншиковым ехать князю Ва-
силию Лукичу Долгорукому; если курляндцы не согласятся
на выбор князя Меншикова, то предложить им герцога гол-
штинского, сына епископа любского; потом прибавлены бы-



 
 
 

ли еще два кандидата, принцы гессен-гомбургские, находя-
щиеся в русской службе. На место князя Долгорукого был
назначен в Польшу бывший в Стокгольме Михайла Петро-
вич Бестужев-Рюмин.
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