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пятый том охватывает период царствования Петра III и начало
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Сергей Соловьев

История России с
древнейших времен.

Том 25. От царствования
императора Петра III

до начала царствования
императрицы Екатерины

II Алексеевны. 1761–1763 гг
 

ГЛАВА ПЕРВАЯ
ЦАРСТВОВАНИЕ ИМПЕРАТОРА

ПЕТРА III ФЕОДОРОВИЧА.
25 ДЕКАБРЯ 1761 –

28 ИЮНЯ 1762 ГОДА
 

Милости нового государя. – Возвращение ссыльных. – Но-



 
 
 

вый генерал-прокурор Глебов. – Новый совет. – Голштин-
ские принцы и другие влиятельные люди.  – Первые распо-
ряжения в Сенате. – Манифест о вольности дворянской. –
Уничтожение Тайной канцелярии. – Судный департамент в
Сенате; разделение Юстиц– и Вотчинной коллегий и Судно-
го приказа на департаменты. – Решение по делу о церковных
имениях. – Указ о возвращении бежавших раскольников. –
Крестьянские волнения. – Состояние финансов. – Военные
приготовления. – Мир и союз с Пруссиею. – Столкновения с
Даниею. – Сношения с Австриею, Франциею, Англиею, Шве-
циею, Польшею и Турциею. – Неудовольствие в России на пе-
ремену внешней политики.  – Затруднительное положение
канцлера Воронцова и Ив. Ив. Шувалова. – Неудовольствие
самых приближенных лиц. – Неудовольствие духовенства и
войска. – Признаки расстройства правительственной ма-
шины. – Общее неудовольствие вследствие поведения Пет-
ра III. – Опасения прусских министров относительно это-
го неудовольствия. – Переписка Фридриха II с Петром III по
этому поводу. – Румянцев и заграничная армия. – Иван Ан-
тонович. – Тяжкое положение императрицы Екатерины. –
Н. И. Панин; гетман Разумовский. – Движения в гвардии. –
Княгиня Дашкова. – Орловы. – Ускорение движения в поль-
зу Екатерины. – Провозглашение ее самодержавною импе-
ратрицею 28 июня. – Поход ее в Петергоф. – Неудачные по-
пытки Петра III он отказывается от престола.



 
 
 

Большинство встретило мрачно новое царствование: зна-
ли характер нового государя и не ждали ничего хорошего.
Меньшинство людей, обещавших себе важное значение в
царствование Петра III, разумеется, должно было стараться
рассеять грустное расположение большинства, доказывать,
что оно обманывается в своих черных предчувствиях.

«Бесконечна будет навеки память в бозе опочивающей
государыни императрицы. Бесконечно и наше к подателю
всех благ благодарение, когда видим, что его императ. ве-
личество, вступя на прародительский престол, милосердие
и щедроты на всех изливает, как милосердая Елисавета, и
к трудам в государственном правлении спешит и прилежит,
как неутомленный Великий Петр; а  ее величество госуда-
рыня императрица, непрестанно посещая тело любезнейшей
своей тетки и смешивая свои слезы со слезами приходящих
для прощения, самое то бремя на себя снимать является, ко-
торое налагает на нас естество и усердная любовь к имени и
крови Петра Великого».

Так окончил свое описание кончины Елисаветы конфе-
ренц-секретарь Волков. Новый император сравнен здесь с
покойною теткою своею относительно милосердия и щедрот.
На какие же щедроты можно было указать? От нового пра-
вителя ждут обыкновенно милосердия к опальным прошед-
шего царствования. На другой день по вступлении на пре-
стол Петра, 26 декабря, по именному указу велено было пре-
кратить следствие над губернаторами Солтыковым и Пуш-



 
 
 

киным; но здесь могли видеть заступничество сильных лю-
дей за свою братью; только после услыхали об освобожде-
нии людей, долго страдавших в заточении, хотя и тут чуждые
и даже ненавистные имена мешали впечатлению. 17 января
подписаны были указы о возвращении из ссылки сына Мен-
гдена, жены, сына и дочери Лилиенфельда, Натальи Лопу-
хиной, Миниха с сыном; двое последних могли возвратить-
ся в Петербург, остальным запрещено было въезжать туда,
где живет император. Знаменитый сложностью и обширно-
стью своего следственного дела пензенский воевода Жуков
освобожден из-под ареста. По указу 4 марта возвращен из
Ярославля в Петербург бывший герцог Бирон с фамилиею.
Легко себе представить, с каким любопытством и старые, и
молодые смотрели на этих когда-то заклятых врагов, Биро-
на и Миниха, появившихся во дворце и обществе. Миних,
несмотря на лета и несчастия, отличался большою живостью
и умел стать одним из близких людей к императору. 6 мая со-
стоялся указ: вместо взятого у генерал-фельдмаршала графа
Миниха на Васильевском острову каменного двора, в кото-
ром теперь Морской корпус, купя из казны за 25000 рублей
у шталмейстера Нарышкина состоящий на Адмиралтейской
стороне, близ Семеновского моста, каменный двор, отдать
графу Миниху в вечное и потомственное владение. Возвра-
щены были Миних и Бирон; этой паре соответствовала дру-
гая пара таких же заклятых врагов, сосланных при Елисаве-
те: то были Лесток и Бестужев-Рюмин; о Лестоке было кому



 
 
 

напомнить: в первый же день восшествия на престол, 25 де-
кабря, канцлер граф Воронцов подал императору доклад, в
котором между прочим находилась статья «О помиловании
и освобождении из ссылки несчастного графа Лестока» Но
понятно, что в докладах Воронцова мы не найдем статьи о
возвращении из ссылки несчастного графа Бестужева; да и,
кроме Воронцова, никто из имевших доступ к императору и
влияние на него не имел побуждений просить за Бестужева;
подле Петра III не было ни одного человека, расположенного
к бывшему канцлеру, а сам Петр был сильно нерасположен к
нему. У иностранцев находим известие, будто Петр объявил
Воронцову, Волкову и Глебову относительно Бестужева: «Я
подозреваю этого человека в тайном соумышленничестве с
моею женою и, кроме того, держу в памяти, что покойная те-
тушка на смертном одре говорила мне о Бестужеве: она мне
строго наказывала никогда не освобождать его из ссылки»
Разумеется, мы не можем вполне успокоиться на этом изве-
стии, потому что свидетели подозрительны – Воронцов, Вол-
ков и Глебов; но, как бы то ни было, Лесток был возвращен, а
Бестужев по-прежнему остался в ссылке. Впечатление, про-
изведенное этим на беспристрастное большинство, предста-
вить легко: возвращен Лесток, возвращен Бирон, возвраще-
ны другие люди с чуждыми именами; не возвращен один рус-
ский человек, так долго и деятельно служивший русским ин-
тересам.

Но быть может, другие милости изглаживали неприятное



 
 
 

впечатление; быть может, радовались приближению к госу-
дарю людей достойных, удалению от него людей, не слывших
благонамеренными?

25  декабря, когда Елисавета находилась при последнем
издыхании, за две комнаты от спальни умирающей помести-
лись бывший генерал-прокурор князь Никита Юр. Трубец-
кой и бывший обер-прокурор Сената, теперь генерал-криг-
скомиссар Александр Ив. Глебов. Здесь, расположась за
письменным столом, подзывали они к себе то того, то друго-
го из людей, близких к наследнику, перешептывались с ни-
ми, потом что-то писали и ходили как будто с докладами
или для получения наставлений к великому князю, который
большею частью находился перед спальнею умирающей тет-
ки. Тут же, между прочими придворными, в страшном горе,
как тени, шатались два старика: один – птенец Петра Ве-
ликого, знаменитый сенатор и конференц-министр Ив. Ив.
Неплюев, другой – генерал-прокурор князь Шаховской. Но
присутствие этих стариков было неприятно людям, ходив-
шим с докладами к наследнику, и Неплюеву с Шаховским
именем великого князя было сделано внушение, чтоб они
удалились. Вскоре после этого Шаховской должен был опять
отправиться во дворец, потому что получил повестку о кон-
чине императрицы. Не ожидая для себя ничего хорошего в
новое царствование, Шаховской обратился к одному из при-
ближенных императора – Льву Александр. Нарышкину, чтоб
тот доложил Петру его просьбу об увольнении от всех дел.



 
 
 

Просьба была исполнена: того же 25 декабря Шаховской был
уволен от всех дел, а генерал-прокурором назначен Глебов,
оставшийся и генерал-кригскомиссаром, потому что не хоте-
лось расстаться с доходною должностью. Того же числа была
оказана милость Воронцовым, одной из наиболее любимых
фамилий: родной брат канцлера, дядя фаворитки Елизаветы
Романовны Воронцовой Иван Ларионович был назначен се-
натором и отправлен в Москву на первенствующее место в
старой столице – место управляющего Сенатскою конторою.
Через два дня, 28 декабря, узнали о других милостях: фельд-
маршал князь Никита Юр. Трубецкой был пожалован в под-
полковники Преображенского полка (полковником был сам
государь); Шуваловы, Петр и Александр, были произведены
в фельдмаршалы. Граф Петр недолго пользовался почестя-
ми нового звания: дни его уже были сочтены; но, несмотря
на тяжкую болезнь, истощившую его силы, он жаждал госу-
дарственной деятельности и велел перенести себя на руках
из собственного дома в дом своего приятеля, выведенного
им в люди, нового генералпрокурора Глебова, потому что
Глебов жил ближе ко дворцу. Император не только сносился
с ним через Глебова, но и сам часто приезжал к нему гово-
рить о делах, но такое умственное напряжение, как думали
тогда, ускорило смерть графа Петра, последовавшую 4 ян-
варя. Ив. Ив. Шувалов сосредоточил в своих руках управ-
ление тремя корпусами – сухопутным, морским и артилле-
рийским – и, оставаясь куратором Московского университе-



 
 
 

та, был, таким образом, как бы министром новорожденно-
го русского просвещения; только Академия наук находилась
по-прежнему под президентством графа Кирилла Разумов-
ского. О старшем Разумовском, графе Алексее, 6 марта был
объявлен указ: «Генерал-фельдмаршалу графу Разумовско-
му быть уволенным и вечно свободным от всей военной и
гражданской службы, с тем что, как у двора, так и где б он
жить ни пожелал, отдается ему по чину его должное почте-
ние, обещая его импер. величество сами сохранить к нему
непременную милость и высочайшее благоволение».

На пятый месяц царствования обозначились лица, поль-
зовавшиеся особенным расположением и доверием импера-
тора. 20 мая Сенат слушал указ: «Чтоб многие его импер.
в-ства к пользе и славе империи его и к благополучию вер-
ных подданных принятые намерения наилучше и скорее в
действо произведены быть могли, то избрали его импер. в-
ство трудиться под собственными его импер. в-ства руковод-
ством и призрением над многими до того принадлежащими
делами его высочества герцога Георгия, его светлость прин-
ца Голштейн-Бекского, генерал-фельдмаршала Миниха, ге-
нерал-фельдмаршала князя Трубецкого, канцлера графа Во-
ронцова, генерал-фельдцейхмейстера Вильбоа, генерал-по-
ручика князя Волконского, генерал-поручика Мельгунова и
действ. статск, советника тайного секретаря Волкова».

На первых местах в этом совете видим родственников
императора по отцу принцев голштинских. Первый, дядя



 
 
 

Петра III принц Георгий, генерал прусской службы, вызван-
ный в Россию тотчас по восшествии на престол Петра, ко-
торый был чрезвычайно к нему привязан: он произвел его
в генерал-фельдмаршалы и полковники лейб-гвардии Кон-
ного полка с жалованием по 48000 рублей в год. Другой
принц, Петр-Август-Фридрих Голштейн-Бекский, был сде-
лан фельдмаршалом, петербургским генерал-губернатором,
командиром над всеми полевыми и гарнизонными полками,
находившимися в Петербурге, Финляндии, Ревеле, Эстлян-
дии и Нарве. Следующие три члена совета – Миних, Тру-
бецкой и Воронцов – нам известны. Генерал-поручик Виль-
боа получил должность генерал-фельдцейхмейстера, празд-
ную по смерти графа Петра Ив. Шувалова; как видно из от-
зывов современников, Вильбоа пользовался хорошею репу-
тациею. Князь Волконский нам известен особенно как по-
сланник в Польше. Генерал-поручик Алексей Петр. Мельгу-
нов выдвинулся с помощью Ив. Ив. Шувалова и сблизился
с Петром при Елисавете по управлению кадетским корпу-
сом, которого великий князь был шефом. Наконец, Волков
приобрел славу самого искусного составителя рескриптов во
время управления своего канцеляриею конференции; кроме
того, мог быть указан Шуваловыми и Воронцовым как чело-
век преданный и занял место в новом совете, какое занимал
в прежней, упраздненной теперь конференции: с 31 января
Волков назывался тайным секретарем.

Если к этим членам нового совета присоединим гене-



 
 
 

рал-прокурора Глебова и Ив. Ив. Шувалова, то исчерпаем
круг людей, хотевших и могших иметь влияние на важные
правительственные решения в начале царствования Петра
III, ибо люди близкие, как-то: генерал-адъютанты Гудович
и Унгерн-Штернберг и шталмейстер Лев Нарышкин, этого
влияния иметь не могли.

17 января император прибыл в Сенат, где оставался от 10
до 12 часов. Тут он подписал указы о возвращении из ссылки
Менгдена, Лилиенфельдов, Минихов, Лопухиной; потом со-
изволил указать: в продаже соли цену уменьшить и положить
умеренную, если совсем вольною торговлею сделать нельзя,
о чем Сенату рассуждать. Кронштадтскую гавань, которая
весьма повреждена, так что с трудностью корабли приста-
вать могут, немедленно починить, углубя оную и обделывая
камнем. Сенату рассуждать, как бы Рогервицкую гавань до-
делывать вольными людьми, а каторжных перевести в Нер-
чинск. Тут же Петру доложено было предложение покойно-
го графа Петра Ив. Шувалова о водяном сообщении от ре-
ки Волхова до Рыбной слободы; в предложении говорилось:
от слободы Рыбной чрез Тверь, Боровицкие пороги, Новго-
род до Новой Ладоги суда ходят 1120 верст, а есть от Рыб-
ной слободы до Новой Ладоги другой водяной тракт, а имен-
но: от Рыбной реками Волгою, Мологою, Чагодощею, Горю-
ном, озером Соминским, рекою Соминою, речкою Болчин-
кою, озером Крупиным, рекою Тихвиною, Сясью, а из Сяси
надобно быть каналу до реки Волхова и против Ладожского



 
 
 

канала прямо на семи верстах; этим трактом всего 592 вер-
сты. Сенат доложил при этом, что для освидетельствования
и описания этого тракта отправлен был генерал-лейтенант
Рязанов, который уже исполнил свое поручение. Император
рассмотрел планы, одобрил и приказал всю эту работу про-
изводить вольными людьми.

В то же заседание император приказал Сенату иметь по-
печение о Петербурге, которого строение происходит весь-
ма обширно и по большей части деревянное; надобно ста-
раться его ограничить и производить строение каменное, и
хотя не очень пространно, но регулярно и более в вышину,
нежели в широту. За этим император приказал Сенату иметь
конференцию с Синодом о монастырских крестьянах. В за-
ключение Петр объявил свое решение относительно дворян-
ской службы: «Дворянам службу продолжать по своей воле,
сколько и где пожелают, и когда военное время будет, то они
все явиться должны на таком основании, как и в Лифляндии
с дворянами поступается». На другой день, 18 января, гене-
рал-прокурор Глебов словесно предложил: не соизволит ли
Прав. Сенат в знак от дворянства благодарности за оказан-
ную к ним всевысочайшую милость о продолжении их служ-
бы по своей воле, где пожелают, сделать его импер. величе-
ства золотую статую, расположа от всего дворянства, и о том
подать его импер. величеству доклад? Доклад не был утвер-
жден; есть известие, что император отвечал: «Сенат может
дать золоту лучшее назначение, а я своим царствованием на-



 
 
 

деюсь воздвигнуть более долговечный памятник в сердцах
моих подданных». Только через месяц, 18 февраля, был об-
народован манифест о вольности дворянской; в нем импера-
тор говорил, что при Петре Великом и его преемниках нуж-
но было принуждать дворян служить и учиться, отчего по-
следовали неисчетные пользы; истреблена грубость в нера-
дивых о пользе общей, переменилось невежество в здравый
рассудок, полезное знание и прилежность к службе умножи-
ли в военном деле искусных и храбрых генералов, в граж-
данских и политических делах поставили сведущих и год-
ных людей к делу – одним словом заключить, «благородные
мысли вкоренили в сердцах всех истинных России патриотов
беспредельную к нам верность и любовь, великое усердие и
отменную к службе нашей ревность, а потому и не находим
мы той необходимости в рассуждении к службе, какая до се-
го времени потребна была». Все дворяне, на какой бы служ-
бе они ни находились, на военной или на гражданской, мог-
ли продолжать ее или выйти в отставку; но военные не мог-
ли проситься в отставку и брать отпуск во время кампании
и за три месяца до ее начатия. Неслужащий дворянин мог
беспрепятственно ехать за границу и вступать в службу ино-
странных государей, но обязан был возвратиться со всевоз-
можною скоростью по первому призыву правительства. «Мы
надеемся, – говорилось в манифесте, – что все благородное
российское дворянство, чувствуя толикие наши к ним и по-
томкам их щедроты, по своей к нам всеподданнической вер-



 
 
 

ности и усердию побуждены будут не удаляться ниже укры-
ваться от службы, но с ревностью и желанием в оную всту-
пать и честным и незазорным образом оную по крайней воз-
можности продолжать, не меньше и детей своих с прилежно-
стью и рачением обучать благопристойным наукам, ибо все
те, кои никакой и нигде службы не имели, но только как са-
ми в лености и праздности все время препровождать будут,
так и детей своих в пользу отечества своего ни в какие по-
лезные науки не употреблять, тех мы, яко суще нерадивых
о добре общем, презирать и уничтожать всем нашим верно-
подданным и истинным сынам отечества повелеваем, и ни-
же ко двору нашему приезд или в публичных собраниях и
торжествах терпимы будут».

Здесь прежде всего останавливает нас то обстоятельство,
что манифест о вольности дворянской явился спустя месяц
после того, как император объявил свою волю в Сенате. Зная
характер Петра, мы не удивимся этому. Люди приближен-
ные, желавшие удержать за собою важное значение в новое
царствование и естественно желавшие сообщить этому цар-
ствованию блеск и популярность, рассеять мрачные мысли
тех, которые знали, в чьих руках теперь судьбы России,  –
люди, приближенные к Петру, постарались внушить ему о
необходимости принять некоторые меры, которые облегчат,
обрадуют народ; в числе этих мер было и желанное многи-
ми освобождение дворян от обязательной службы. Импера-
тор заявил все эти меры в одно присутствие в Сенате; но, за-



 
 
 

явив свою волю об освобождении дворян от службы, он не
поручил Сенату заняться делом, обдумать его хорошенько и
поднести доклад на высочайшее утверждение. Воля импера-
тора была заявлена; Сенат пошел с докладом о золотой ста-
туе, получил в ответ не очень скромную фразу, и все дело
этим кончилось, император занялся другими делами. Понят-
но, что люди, которым дорога была слава царствования и ко-
торым хотелось поскорее объявить и привести в исполнение
популярную меру, очень беспокоились, видя, что о ней забы-
вают. Князь Щербатов в известном сочинении своем «О по-
вреждении нравов в России» передает рассказ, слышанный
им от Дмитр. Вас. Волкова, как император, желая скрыть
от фаворитки графини Елизаветы Романовны Воронцовой
свои ночные забавы, сказал при ней Волкову, что хочет про-
вести с ним всю ночь в занятиях важным делом, касающим-
ся государственного благоустройства. Ночь наступила, Петр
пошел веселиться, сказавши Волкову, чтоб он к утру напи-
сал какой-нибудь важный указ, и Волков был заперт в пу-
стую комнату с датскою собакою. Несчастный секретарь не
знал, о чем писать, а писать надобно; наконец вспомнил он,
о чем всего чаще твердил государю граф Роман Ларионович
Воронцов – именно о вольности дворянской. Волков напи-
сал манифест, который на другой день был утвержден госу-
дарем.

Ясно, что рассказ Щербатова или Волкова относится к на-
писанию манифеста, а не к первой мысли о вольности дво-



 
 
 

рянства, ибо мысль была заявлена мсяц тому назад. Рассказ
этот важен для нас потому, что открывает человека, который
твердил императору о вольности дворянской: то был граф
Роман Воронцов, особенно заинтересованный популярно-
стью нового царствования по отношениям своего семейства
к императору. Но представляются сомнения насчет справед-
ливости щербатовского рассказа; говорят, что манифест был
написан не Волковым, а Глебовым, и приводят об этом сви-
детельство Штелина; но по какому праву мы будем верить
более Штелину, чем Щербатову или самому Волкову? Гово-
рят, что тот же Волков в оправдательном письме своем, на-
писанном по восшествии на престол Екатерины II, ни пол-
слова не говорит, что он был сочинителем манифеста о воль-
ности дворянской, в том месте письма, где хвалится произ-
ведениями своего пера. Действительно, Волков не говорит,
что написал манифест о вольности дворянской; но и не го-
ворит, что не писал его, следовательно, нисколько не проти-
воречит своему рассказу, приведенному Щербатовым. Вол-
ков говорит: «Что ж до внутренних дел надлежит, то главные
моих трудов суть три: 1) о монастырских вотчинах; 2) о Тай-
ной канцелярии и 3) пространный указ о коммерции», а что
он не включил манифеста о вольности дворянской в число
главных трудов своих, заблагорассудил умолчать о нем, на
то он имел важные причины. Как человек очень умный, Вол-
ков не мог не сознавать, что манифест написан плохо; да и
трудно было написать лучше без продолжительного и всесто-



 
 
 

роннего обсуждения такого важного дела. С одной стороны,
слышались сильные жалобы, что дворяне, обязанные веч-
ною службою, не могут заниматься устройством своих име-
ний; с другой стороны, недостаток в людях, необходимость
для государства поддержать свое значение и выгоды много-
численным регулярным войском не позволяли ему освобо-
дить дворян от обязательной службы. Давно уже принима-
лись меры для соглашения интересов государства с интере-
сами землевладельцев: продолжительные отпуски при Ека-
терине I, сокращение срока службы при Анне. Манифестом
1736 года дворянин обязан был служить только 25 лет на-
чиная от двадцатилетнего возраста; но когда явилось слиш-
ком много охотников воспользоваться законом о двадцати-
пятилетнем сроке, то в 1740 году правительство ввиду войны
принуждено было всячески затруднять увольнение в отстав-
ку, и потому, как видно, двадцатипятилетний срок остался
только на бумаге, ибо Ив. Ив. Шувалов в предложении сво-
ем императрице Елисавете о фундаментальных законах го-
ворит: «Дворянину служить 26 лет, считая от времени дей-
ствительной службы его, т. е. от 20 лет возраста». Этот два-
дцатишестилетний срок, назначаемый Шуваловым, показы-
вает нам, с какою осторожностью самые образованные и ли-
беральные люди относились тогда к вопросу о дворянской
вольности относительно службы: их пугала мысль, что мно-
жество дворян выйдет в отставку, некоторые действительно
для хозяйственных занятий, но другие для праздной жизни



 
 
 

в имениях, и многие места в войске останутся незанятыми,
вследствие чего нужно будет наполнять их иностранцами.
Страх пред усилением иностранного элемента в войске за-
ставил того же Шувалова предложить как фундаментальный
закон, чтоб в гвардии, армии и флоте три части генералов и
офицеров были русские, а четвертая – лифляндцы, эстлянд-
цы и иностранные.

В манифесте 18 февраля не только не было указано ника-
ких мер против слишком большого выхода в отставку и про-
тив нерадения о воспитании дворян, но даже ничего не было
упомянуто о том призыве дворян к службе, на который ука-
зал император в Сенате: «Когда военное время будет, то они
все явиться должны на таком основании, как и в Лифляндии
с дворянами поступается». Манифест 18 февраля должен
был очень обрадовать многих; но эту радость в такой степени
не могли разделять дворяне, занимавшие высшие должно-
сти, которые имели все побуждения продолжать службу, да-
вавшую им значение и выгоды. У этих людей гораздо больше
на сердце были другие льготы – освобождение от телесно-
го наказания, уничтожение конфискации дворянских иму-
ществ. Ив. Ив. Шувалов внес в свой проект фундаменталь-
ных законов: «Впадшее в преступление дворянство теряет
только конфискациею собственно нажитое собою имение, а
не родовое. От бесчестной политической казни дворянство
свободить». Этих-то наиболее желанных льгот дворянству
не было дано, а без них свобода от службы не имела особен-



 
 
 

но важного значения, особенно для дворян, составлявших
высший петербургский круг, пред которым Волков и был в
ответе. Здесь, в этом кругу, хвалиться манифестом 18 фев-
раля было неудобно, и Волков ловко обошел его, не поставив
его в число главных дел своих.

В числе этих трех главных трудов, которыми хвалится
Волков, был труд о Тайной канцелярии. 7 февраля импера-
тор объявил в Сенате, что отныне Тайной розыскных дел
канцелярии быть не имеет. 21 февраля издан был манифест,
в котором говорилось: «Всем известно, что к учреждению
тайных розыскных канцелярий, сколько разных имен им ни
было, побудили вселюбезнейшего нашего деда, государя им-
ператора Петра Великого, монарха великодушного и челове-
колюбивого, тогдашних времен обстоятельства и не исправ-
ленные еще в народе нравы. С того времени от часу мень-
ше становилось надобности в помянутых канцеляриях; но
как Тайная канцелярия всегда оставалась в своей силе, то
злым, подлым и бездельным людям подавался способ или
ложными затеями протягивать вдаль заслуженные ими каз-
ни и наказания, или же злостнейшими клеветами обносить
своих начальников или неприятелей. Вышеупомянутая Тай-
ная розыскных дел канцелярия уничтожается отныне навсе-
гда, а дела оной имеют быть взяты в Сенат, но за печатью к
вечному забвению в архив положатся. Ненавистное выраже-
ние, а именно „слово и дело“, не долженствует отныне зна-
чить ничего, и мы запрещаем: не употреблять оного нико-



 
 
 

му; о сем, кто отныне оное употребит в пьянстве, или в дра-
ке, или избегая побоев и наказания, таковых тотчас наказы-
вать так, как от полиции наказываются озорники и бесчин-
ники. Напротив того, буде кто имеет действительно и по са-
мой правде донести о умысле по первому или второму пунк-
ту, такой должен тотчас в ближайшее судебное место или к
ближайшему же воинскому командиру немедленно явиться
и донос свой на письме подать или донести словесно, если
кто не умеет грамоте. Все в воровстве, смертоубийстве и в
других смертных преступлениях пойманные, осужденные и
в ссылки, также на каторги сосланные колодники ни о каких
делах доносителями быть не могут. Если явится доноситель
по первым двум пунктам, то его немедленно под караул взять
и спрашивать, знает ли он силу помянутых двух пунктов, и
если найдется, что не знает и важным делом почел другое,
так тотчас отпускать без наказания. Если же найдется, что
доноситель прямое содержание двух первых пунктов знает,
такого спрашивать тотчас, в чем самое дело состоит; когда
же дело свое доноситель объявит, а к доказательству ни сви-
детелей, ниже что-либо достоверного на письме не имеет,
такого увещевать, не напрасно ли на кого затеял. Если до-
носитель не отречется от своего доноса, то посадить его на
два дня под крепкий караул и не давать ему ни питья, ни пи-
щи, но оставить ему все сие время на размышление; по про-
шествии же сих дней паки спрашивать со увещанием, исти-
нен ли его донос, и буде и тогда утвердится, в таком случае



 
 
 

доносителя под крепким караулом отсылать, буде близко от
Санкт-Петербурга или Москвы, то в Сенат или Сенатскую
контору, буде же нет, то в ближайшую губернскую канцеля-
рию, а того или тех, на кого он без свидетеля или письмен-
ных доказательств доносит, под караул не брать, ниже подо-
зрительными не почитать до того времени, пока дело в выш-
нем месте надлежаще рассмотрено будет и об тех, на кого
донесено, указ воспоследует. Буде же доказатель имеет и до-
казательства, и свидетелей, что донос его прав, то и доноси-
теля, и свидетелей, и тех или того, на кого донос, забрав под
крепкий караул, тотчас доносить со всеми обстоятельствами
в наш Сенат и ожидать указу. Если кто из дворян, офицеров
или знатного купечества доносителем найдется и в первом
судебном месте в том утвердится, такого тотчас под крепким
караулом для исследования отсылать в Сенат, но до указа из
оного, однако ж, отнюдь не забирать под караул и подозри-
тельными не почитать тех, на кого донос будет. Что до рези-
денции принадлежит, то сведение дел, могущих касаться до
двух первых пунктов, нарочно нам самим предоставляется,
дабы показать и в том пример, как можно и надлежит кро-
тостью исследования, а не кровопролитием прямую истину
разделять от клеветы и коварства, и смотреть, не найдутся
ли способы самим милосердием злонравных привести в рас-
каяние и показать им путь к своему исправлению; но как не
всякий и с справедливым своим доносом может иногда так
скоро до нас дойти, как того нужда требовала бы, да при-



 
 
 

том и то отвращать надлежит, чтоб позволением свободного
каждому доступа не поострить людей к доносам, то повеле-
ваем, чтоб каждый, кто имеет нам донести о деле важном,
справедливом и действительно до двух первых пунктов при-
надлежащем, приходил с оным без всякого опасения к на-
шим генерал-поручикам Льву Нарышкину и Алексею Мель-
гунову да тайному секретарю Дмитрию Волкову, кои для то-
го монаршею нашею доверенностью удостоены».

Давно уже жаловались, что Сенат обременен судными де-
лами по апелляциям и не имеет времени заниматься госу-
дарственными делами. Ив. Ив. Шувалов предлагал импера-
трице Елисавете: «В Москве учредить в Сенатской конто-
ре несколько сенаторов, придав к ним достойных членов,
дабы апелляционных челобитчиков дела вершались, а Се-
нату оставили время для дел государственных». Теперь эту
мысль поспешили привесть в исполнение, учредили особый
департамент, только не в Москве, а в Петербурге. 29 января
Сенат слушал именной указ: «Его импер. величеству извест-
но, что в Сенате, Юстиц– и Вотчинной коллегии и в Судном
приказе нерешенных дел умножилось: так, для лучшего по-
рядка и скорейшего решения указов как в Сенате для реше-
ния юстицких, вотчинных и всяких апелляционных дел учи-
нить особый департамент, так и в Юстиц– и Вотчинной кол-
легиях, и в Судном приказе учредить для челобитчиковых
дел в каждом месте по три департамента; в Сенате быть из
сенаторов трем или четырем особам, а в коллегиях и приказе



 
 
 

– из членов тех мест, и правление дел в этих департаментах
расписать по губерниям; когда же департаментам чего-либо
решить собою нельзя будет, с такими делами приходить в
полное собрание». В тот же день последовал указ: конферен-
ции не быть и дела из нее принять в Сенат и в Иностранную
коллегию; но мы видели, что 20 мая учреждено было что-то
безымянное, чтоб намерения императора «наилучше и ско-
рее в действо произведены быть могли». В члены этого безы-
мянного учреждения из сенаторов вошли только двое: канц-
лер граф Воронцов и фельдмаршал князь Никита Юр. Тру-
бецкой. Сенат в это время состоял из 13 членов кроме гене-
рал-прокурора; эти члены были: граф Михаил Лар. Ворон-
цов, граф Роман Лар. Воронцов, князь Никита Юр. Трубец-
кой, князь Петр Никитич Трубецкой, князь Мих. Мих. Голи-
цын, кн. Алексей Дмитр. Голицын, граф Александр Шува-
лов, князь Ив. Вас. Одоевский, Ив. Ив. Неплюев, Александр
Борис. Бутурлин, Александр Григ. Жеребцов, Петр Спири-
дон. Сумароков, Ив. Ив. Кастюрин.

Сенат спешил окончить дело, тянувшееся с 1757 года, –
дело о церковных имениях. 7 января он пересмотрел дело
и решил иметь с Синодом общую конференцию, приняв те
основания соглашения, чтоб монастырские крестьяне пла-
тили по 50 копеек в казну и по 50 копеек в монастырь или
архиерейский дом, которым принадлежали. 17 января сам
император приказал Сенату иметь конференцию с Синодом
о крестьянах на положенном основании. Но это намерение



 
 
 

было отклонено; сочли нужным повернуть дело покруче, и
16 февраля дан был именной указ: «Как ее величество госу-
дарыня императрица Елисавета Петровна, соединяя благо-
честие с пользою отечества и премудро различая вкравши-
еся злоупотребления и предубеждения от прямых догматов
веры и истинных оснований православныя восточныя церк-
ви, за потребно нашла монашествующих, яко сего временно-
го жития отрекшихся, освободить от житейских и мирских
попечений и вследствие того, присутствуя своею особою в
тогдашней конференции, а именно 30 сентября 1757 года,
сама такое полезное всему государству о управлении архи-
ерейских и монастырских вотчин узаконение положить из-
волила, которое одно независимо от прочих великих ее им-
пер. величества дел и благодеяний своему отечеству доста-
точно было бы учинить славную ее память бессмертною: но
хотя его императ. величество, присутствуя недавно сам в Се-
нате, и повелели помянутое узаконение немедленно и обще с
Синодом в действительное исполнение привести, однако же
как в рассуждении важности сей материи, так и дабы паки в
бесплодных порешенных толь справедливо и предусмотри-
тельно делу советованиях и сношениях не тратить напрас-
но время восхотели его импер. величество чрез сие точнее
Сенату повелеть, чтобы вышеизображенное узаконение им-
ператрицы Елисаветы Петровны как наискоряе по точному
и прямому содержанию без всякого изъятия самым делом
в действо произведено и непременно навсегда исполняемо



 
 
 

было. За потребно еще его импер. величество находит указ
императора Петра Великого о непострижении в монастыри
без особливых именных указов подтвердить чрез сие во всем
его содержании и силе». По этому указу должна была выпол-
ниться и первоначальная мысль Елисаветы, чтоб монастыр-
ские имения управлялись не монастырскими служками, но
отставными штаб– и обер-офицерами, и Сенат приказали: 1)
для управления всех синодальных, архиерейских, монастыр-
ских и к церквам приписанных вотчин быть коллегии Эко-
номии, в которую определить президента с членами и про-
курора наравне с другими коллегиями, и состоять ей под ве-
домством Сената; 2) крестьянам платить рубль, причем от-
дать им землю, которую они прежде пахали на архиереев,
монастыри и церкви; 3) доход собирать весь на монастыри,
но употреблять из него в расход только то, что по штатам
положено, а остальное хранить так, чтоб, всегда зная о числе
сберегаемой суммы, раздавать из нее на монастырское стро-
ение. Коллегии Экономии стараться всем монастырям и пу-
стыням, располагая их по классам, сочинить штаты, после
чего платить: монахам денег по 6 рублей, хлеба по 5 четвер-
тей, дьяконам по 8 рублей и хлеба по 7 четвертей, казначею
18 рублей и 8 четвертей, наместнику 24 рубля и 8 четвертей,
проповеднику 30 рублей и 30 четвертей, игумену 50 рублей
и 8 четвертей, архимандриту 100 рублей и 8 четвертей; вто-
рого класса монастыри получают половинное против этого
содержание. Находящихся в монастырях отставных офице-



 
 
 

ров и рядовых, которых всех 1358 человек, содержать кол-
легии на прежде определенном жалованье. Президентом в
коллегию Экономии определен тайный советник князь Ва-
силий Оболенский. Во всенародное известие это распоряже-
ние объявлено было в указе 21 марта: здесь троим архиере-
ям – московскому, новгородскому и с. – петербургскому –
определено годовое содержание в 5000 рублей, остальным
архиереям – в 3000 да на содержание семинарий – по 3000
рублей; архимандритам: «первого класса ставропигиальным
десяти монастырям – по 500 рублей, а прочим половине вто-
рого класса – по 200 рублей, а последним – третьего класса –
по 150 рублей каждому в год, против того ж на три класса все
монастырские в штате определенные расходы расположены
быть имеют». Но когда еще не было ничего сделано для то-
го, чтоб новое учреждение получило правильное движение,
когда монастыри еще не были распределены на классы, не
были окончательно составлены штаты, 4 апреля Сенату был
объявлен именной указ: «Со времени высочайших указов 16
февраля и 21 марта (с какого же именно времени?) все со-
бранные денежные суммы возвратить и содержать впредь на
определенные тем епархиям по тому указу расходы; а с кре-
стьян во всех тех епархиях никаких сборов не чинить и по-
сланных от них (т. е. от епархий) для того взыскания из тех
вотчин выслать».

Волков в своем оправдательном письме говорит: «Что ж
до внутренних дел надлежит, то главные моих трудов суть



 
 
 

три: 1) о монастырских вотчинах; 2) о Тайной канцелярии
и 3) пространный указ о коммерции. На первый поступал я
тем охотнее, что и дело казалось мне справедливое, и рад я
был случаю воздать должную хвалу памяти покойной госу-
дарыни императрицы. Но по несчастью, перепорчена в Се-
нате совсем вся сия история». Каким образом, однако, ис-
тория перепорчена была в Сенате, об этом Волков не гово-
рит и мы не знаем. Мы знаем, что Сенат должен был 1 июня
поднести императору доклад: положенный с архиерейских и
монастырских крестьян годовой оброк по рублю с души вы-
сочайше повелено начать сбирать со второй половины этого
года, который «сбор не иначе как в исходе этого года начат
будет, а между тем на монастырские и жалованные монаше-
ствующим и отставным дачи производить не из чего; а как
те вотчины из владения архиереев и монастырских властей
выбыли почти с начала этого года, т. е. от марта месяца, к
тому ж и земли крестьянам отданы, то не соизволит ли ваше
импер. величество указать с архиерейских и монастырских
крестьян оклад по рубелю взять на весь нынешний 1762 год
при наступлении первого платежа подушных денег?». Импе-
ратор конфирмовал доклад.

Соперник Волкова по участию в главных трудах, по сочи-
нению манифестов генерал-прокурор Глебов 29 января объ-
явил Сенату именной указ, что государь позволяет бежав-
шим в Польшу и другие заграничные страны раскольникам
возвратиться в Россию и поселиться в Сибири, в Барабин-



 
 
 

ской степи и других подобных местах, причем им не долж-
но делать никакого препятствия в содержании закона по их
обыкновению и старопечатным книгам, ибо «внутри Всерос-
сийской империи и иноверные, яко магометане и идолопо-
клонники, состоят, а те раскольники – христиане, точию в
едином застарелом суеверии и упрямстве состоят, что отвра-
щать должно не принуждением и огорчением их, от которого
они, бегая за границу, в том же состоянии множественным
числом проживают бесполезно». Вслед за тем Сенат дал указ
разведать, нет ли где раскольнических для сожжения свое-
го сборищ, и если такие богомерзкие сборища где окажутся,
то немедленно посылать туда достойных людей и велеть им
всячески стараться чрез увещания от такого пагубного наме-
рения удерживать и спрашивать их, для чего они хотят это
делать; если будут показывать, что такое намерение приняли
они от притеснений и забирания под караул, то уверить их,
что производимые о них следствия уже велено уничтожить,
и действительно их теперь оставить, и содержащихся под ка-
раулом тотчас отпустить по домам, и вновь никого не заби-
рать. В Петербург явился Афанасий Иванов, поверенный за-
писных раскольников, разных лесов келейных жителей Ни-
жегородской губернии, Балахонского и Юрьевецкого уездов.
Иванов подал в Сенат просьбу, в которой раскольники жало-
вались, что терпят притеснения от духовных правлений из-
за взяток; что в 1716 году в Нижегородской губернии по пе-
реписи было раскольников обоего пола до 40000 душ, в том



 
 
 

числе келейных жителей до 8000; но от притеснений при-
нуждены они были разойтись врознь, и теперь осталось не
более 5000 душ; раскольники просили, чтобы положенные
на них деньги платить прямо в Раскольническую контору, а
для защиты от обид приписать их к железному Верхисетско-
му заводу графа Романа Лар. Воронцова навеки. Сенат при-
казал для защиты этих раскольников назначить из отставных
обер-офицеров опеку – на человека достойного, на которого
в этом деле можно было бы положиться, и деньги за раскол
платить им прямо в Раскольничью контору.

Раскольники просили приписать их к заводу; но крестья-
не, приписные к заводам верхотурского купца Походяшина,
подали жалобу на хозяина, и Сенат нарядил следствие; че-
рез полтора месяца подали челобитную крестьяне, припис-
ные к заводам графа Ив. Григ. Чернышева и Демидовых, Ни-
колая и Евдокима, жаловались, что управители и приказчи-
ки притесняют их, бьют, а некоторых и до смерти убили. Се-
нат поручил следствие генерал-майору Кокошкину и полков-
нику Лопатину. Так как до сих пор волновались преимуще-
ственно крестьяне, приписные к фабрикам и заводам, то за-
прещено было фабрикантам и заводчикам покупать дерев-
ни с землями и без земель, пока не будет конфирмовано но-
вое уложение, велено им довольствоваться вольнонаемными
людьми. Но скоро пришло известие и о волнениях пашен-
ных крестьян. В вотчинах стат. советника Евграфа Татище-
ва (сына знаменитого Василия Никитича) и гвардии поручи-



 
 
 

ка Петра Хлопова в Тверском и Клинском уездах крестья-
не отложились от помещиков по научению тверского отстав-
ного подьячего Ивана Собакина, у Татищева хоромы сры-
ли и разбросали, у Хлопова дом, и житницы с хлебом, и об-
рочные деньги разграбили, а помещикам своим приказыва-
ли сказать, чтоб они к ним не ездили, приказчиков и дворо-
вых людей хотели побить до смерти и из вотчин выбили вон.
Вслед за тем поступили донесения от прокурора Московской
губернской канцелярии Зыбина о возмущении его белевских
крестьян, от княгини Елены Долгорукой о возмущении га-
лицких, от капитана Балк-Полева – каширских, коллеж, со-
ветника Афросимова – тульских и епифанских, жены пол-
ковника Дмитриева-Мамонова – волоколамских. У Татище-
ва возмутилось 700 душ, у Хлопова – 800, у Зыбина – 340,
у кн. Долгорукой – 2000, у Балк-Полева – 950, у Афросимо-
ва – 650, у Дмитриева-Мамонова – 400. Кроме того, в Воло-
коламском уезде, в сельце Вишенках, староста и крестьяне
с дубьем пришли в дом помещицы Эрчаковой, ругали ее и
выгнали из сельца. В Сенат явилось четверо крестьян Тати-
щева с жалобою на помещика, что он немалое число из них
развел в другие свои деревни и берет к себе в дворовые лю-
ди; остальные всегда на его работе, и взыскивает с них об-
рок с прибавкою и рекрутские деньги. Сенат велел этих кре-
стьян наказать нещадно плетьми, Собакина сыскивать всеми
способами, а против возмутившихся крестьян послать воен-
ную команду. Но крестьяне Татищева и Хлопова напали на



 
 
 

команду, ранили одного офицера, солдаты были все поби-
ты или ранены, а 64 человека не явились, и, где находятся,
никто не знал. После получены были подробнейшие изве-
стия: крестьяне разбили команду, рассвирепев от того, что
она убила у них трех человек и переранила до двенадцати
человек; крестьяне захватили 64 человека солдат и держали
под караулом три дня, потом отправили в Тверь с посторон-
ним сотским, а с лошадьми послали пятерых крестьян с жен-
щинами и детьми. По решению Сената против них отправ-
лена была команда из 400 человек и с четырьмя пушками; но
по указу императора отправлен был генералмайор Виттен с
кирасирским полком. Наконец, в Вяземской Воскресенской
волости 1000 человек крестьян князей Долгоруких приби-
ли и разграбили приказчиков и послали в Сенат с просьбою
приписать их к дворцовым волостям.

Волнение обнаружилось и в Москве между фабричными
рабочими. Содержатель главной московской суконной ману-
фактуры Василий Суровщиков донес, что мастеровые и ра-
бочие, согласясь с находящимися на той фабрике солдатски-
ми детьми, присланными из школ по непонятности к уче-
нию, начали волноваться, как прежде в 1746 и 1749 годах. В
последних числах февраля суконщик Федор Андреев сказал
за собою важность, почему и отослан в Мануфактур-конто-
ру; и в то же время некоторые из солдатских детей подали
доношение в Главный комиссариат с жалобою, что удержи-
ваются у них заработанные деньги и дается на делание сукон



 
 
 

негодная шерсть. 22 февраля юнкер князь Мещерский и два
солдата привели суконщика Андреева из Мануфактур-кон-
торы, с тем чтоб наказать за ложную важность; но когда хо-
тели наказывать при собрании всех фабричных, то суконщик
стал противиться, а солдатские дети подняли страшный крик
и наказывать его не дали. Юнкер отвел Андреева назад в Ма-
нуфактур-контору без наказания; а солдатские дети прибили
начальствующего над ними сержанта и немалыми партиями
стали своевольно отлучаться от суконного дела, некоторые
стали разглашать, что посланные в 1749 году в ссылку воз-
вращены, а содержатель Суровщиков по прошению их в Пе-
тербурге под арестом.

Но более всего озабочивали Сенат финансы. Мы видели,
что Волков хвалился «пространным указом о коммерции»
как своим произведением. Указ этот был написан по пово-
ду просьбы Шемякина и Саввы Яковлева об отдаче им на
откуп таможенных сборов еще на 10 лет. Таможенный сбор
был им отдан на откуп, но тут же приказано вывозить хлеб
беспрепятственно из всех портов, не исключая лежащих на
Каспийском и Черном морях, причем пошлину собирать по-
ловинную против той, которая собирается в Рижском, Ре-
вельском и Перновском портах, по той причине, что там этот
торг давно уже заведен и привоз и отпуск хлеба не так за-
труднителен. Также позволен отпуск за море изо всех портов
не только соленого мяса, но и живой скотины. Из Архангель-
ского порта дозволен свободный вывоз товаров, также и при-



 
 
 

воз в него с равною против Петербургского и других портов
пошлиною; некоторые товары, которые сделаны беспошлин-
ными натянутым истолкованием прежних указов, обложены
пошлиною, например сахарный Песок и хлопчатая бумага.
Выгоды от этих мер были еще впереди, а между тем в казне
денег не было.

8 мая Сенат принужден был принять зловещее решение:
начатием новой водяной коммуникации от Рыбной слобо-
ды до Волхова от рассмотрения удержаться по случаю ны-
не в деньгах крайней нужды. Государю было доложено: го-
сударственных доходов состоит 15350636 рублей 93 1/4 ко-
пейки; из них расходуется: 1) на войско – 10418747 рублей
70 3/4 коп.; 2) в комнату императора из соляных и таможен-
ных доходов идет миллион сто пятьдесят тысяч рублей; 3)
на содержание двора, придворные отпуски и на канцелярию
строений – 603333 рубля 33 1/4 коп.; 4) малороссийскому
гетману – 98147 рублей 85 коп.; 5) на окладные и чрезвычай-
ные по Штатc-конторе отпуски и жалованные дачи вместе
с долгом, считающимся на Штатc-конторе, – 4232432 руб-
ля, итого – 16502660 рублей, следовательно, приходов в рас-
ход недостает на 1152023 рубля; а когда из винных, соля-
ных и новоположенных с черносошных крестьян употребля-
емые теперь единовременно на удовлетворение заграничной
армии 1400000 рублей отданы будут в Штатс-контору, тогда
в ее расходах такого недостатка быть не может.

Сенат указывал, что дефицит происходит от содержания



 
 
 

армии за границею, но избежать этого расхода не предпола-
галось, и потому прибегали к средству, которого так остере-
гались при Елисавете. На третий день после доклада госуда-
рю о дефиците, 25 мая, объявлен был Сенату именной указ
об учреждении банка: «По восшествии нашем на престол
первое наше попечение было о тех делах, кои по своей важ-
ности скорейшего требовали исправления и решения. Пере-
дел медных денег, их облегчение и умножение по составлен-
ному еще до того и Сенатом уже утвержденному проекту,
казался одним из самонужнейших государственных дел и та-
ковым нам от Сената представлен, почему и не умедлили мы
тогда ж наше на то соизволение дать; но как тогда ж преду-
сматривали мы, что сие по нужде сысканное средство хотя
и делает некоторое облегчение, но не отвращает, однако ж,
всех сопряженных с тем несходствий, так искусство (опыт)
и время утвердили нас и более в сей истине; сего ради и не
переставали мы помышлять о изобретении легчайшего и на-
дежнейшего средства хождение медных денег облегчить и в
самой коммерции удобным и полезным сделать. Учреждение
знатного государственного банка, в котором бы все и каж-
дый по мере своего капитала и произволения за умеренные
проценты пользоваться могли, и хождение банковых биле-
тов представилось тотчас яко самое лучшее и многими в Ев-
ропе примерами изведанное средство. Оставляя времени ве-
ликую от банка всему государству пользу дать чувствовать
и приохотить, чтоб партикулярными своими капиталами в



 
 
 

оном участвовали, хотим теперь собственно от нас сие важ-
ное всей империи, а паче купечеству и коммерции показать
благодеяние и для того повелеваем: наделать как наискорее
банковых билетов на пять миллионов рублей на разные сум-
мы, а именно на 10, 50, 100, 500 и 1000; По наделании вдруг
сих пяти миллионов будут оные тотчас разделены по таким
казенным местам, откуда наибольшая выдача денег бывает,
с тем дабы оные употребляли их в расход как самые налич-
ные деньги, ибо мы хотим и чрез сие повелеваем, чтоб сии
билеты и в самом деле за наличную монету ходили. От сего
ж времени собственным нашим капиталом государственный
в пяти миллионах рублях состоящий банк учреждаем, ко-
торый двумя равными, здесь и в Москве, конторами управ-
ляем быть имеет. Сим конторам вверяем мы теперь тотчас
два миллиона рублей, один в серебряной, а другой в медной
монете состоящие, а прочие три миллиона рублей вступят
в оные чрез три года, а именно в каждый год по миллиону.
Конторы и помянутый капитал к тому только назначаются,
чтоб тем, кто с билетами у них явится и наличные вместо то-
го деньги иметь похочет, тотчас наличными ж за прием биле-
тов деньгами выдавали без всяких расписок и письменного
производства, а еще более без всякого задержания и волоки-
ты; или кто наличные деньги принесет, а вместо того на рав-
ную сумму билеты иметь похочет, то и таковых равномерно
довольствовали». Директорами конторы в Петербурге назна-
чались обер-директор Роговиков, петербургские купцы Бар-



 
 
 

мин и Ямщиков, тульский купец Пастухов, калужский Губ-
кин, английский купец Риттер; в Москве – тамошние купцы
Земский, Журавлев, Ситников, тульский Лугинин, ярослав-
ский Иван Затрапезнов, иностранный купец Вольф. В конце
указа о банке говорилось: «Передел медных денег в легчай-
шую монету из тяжелой по прежнему плану неотменно про-
должать, но вновь из меди не делать и оной в казну не брать,
а велеть, чтоб заводчики отпускали оной больше за море и
продавали на ефимки». За день до конца царствования Се-
нат слушал именной указ: в розданных взаймы из Дворян-
ского и Купеческого банков деньгах отсрочек больше не де-
лать, но все неотложно собрать.

Деньги были нужны, потому что главных расходов – рас-
ходов на войско – уменьшить было нельзя, напротив, они
должны были увеличиться вследствие усиленных военных
приготовлений. 6 марта Сенат слушал именной указ: «С то-
го времени, как регулярство и военная дисциплина действи-
тельно заведены в войсках наших, империя наша и большую
гораздо знатность и новое расширение получила; но как по-
чти все европейские государи, а особливо с некоторого вре-
мени, неутомленное прилагают старание войска свои сколь-
ко можно в лучшее состояние приводить, и в двух неоспори-
мых истинах признаться надобно: первое, что военное зва-
ние и ремесло во многом весьма переменились и гораздо
большего достигли совершенства, и второе, что и долг нас
обязует, и внутренне чувствуем мы превеликое, но справед-



 
 
 

ливое удовольствие, прилагая всевозможные к тому труды и
старания, чтоб, приводя империю нашу в цветущее состоя-
ние, поставить и военную нашу силу сколько можно в луч-
шее еще и для приятелей почтительнейшее, а для непри-
ятелей страшное состояние; то за потребно рассудили мы
для достижения сего намерения учредить нарочную воен-
ную комиссию, а главную дирекцию оной на нас самих сни-
маем, членами же оной определяем его высочество голш-
тинского принца Георгия, нашего любезного дядю, яко гене-
рал-фельдмаршала, генерал-фельдмаршала князя Трубецко-
го, генерал-фельдмаршала принца Голштейн-Бекского, гене-
рал-фельдцейхмейстера Вильбоа, генерал-прокурора и гене-
рал-кригскомиссара Глебова, генерал-поручика Мельгунова
и нашего генерал-адъютанта барона Унгерна». Еще прежде,
16 февраля, по именному указу учреждена была нарочная
комиссия для приведения флота в надлежащее и с безопас-
ностью и честью империи сходственное состояние. По при-
казанию императора, данному 1 марта, флот должно было
вооружить весь. 11 мая император приказал остановить все
публичные каменные работы и прочие сверх штатного поло-
жения раздачи на то время, пока доходы паки умножатся по
причине великого числа доставляемой к армии суммы.

Кроме русского войска Петр вознамерился составить осо-
бое голштинское войско, и вербовщики отправились в Ли-
фляндию и Эстляндию с наказом вербовать вольных людей,
а не из подданных его импер. величества; отправились и в



 
 
 

Малороссию для набора из волохов и поляков, но никак не
из малороссиян.

Для чего же нужно было усиление войска и флота и столь-
ко издержек на содержание заграничной армии? Быть может,
это было нужно, чтоб сделать последнее усилие для окон-
чания войны с Пруссиею, для получения себе и союзникам
честного мира? Но мы уже видели, что Петр давно обнару-
живал сильное уважение к Фридриху II и несочувствие к по-
литической системе, господствовавшей при его тетке. Мы
считаем себя вправе принимать с большею осторожностью
разные известия о таинственных сношениях наследника рус-
ского престола с Фридрихом II; об этих сношениях заклю-
чали из собственных слов Петра; но мы знаем, как ребяче-
ски он мог увлекаться в своих рассказах, какие небывалые
вещи мог себе приписывать. Следующие два рассказа кня-
гини Дашковой, как нарочно один за другим помещенные,
всего лучше могут установить взгляд на это дело. Однажды,
говорит кн. Дашкова, Петр III ужинал у канцлера Воронцо-
ва; Дашкова находилась подле императора и слышала разго-
вор его с графом Мерси, австрийским послом: Петр расска-
зывал, как отец его, герцог голштинский, поручил ему экс-
педицию против цыган и как он в минуту разбил их с своим
отрядом. Вслед за тем кн. Дашкова рассказывает, как в дру-
гой раз на празднике во дворце, долго разговаривая о своем
любимом предмете – о короле прусском, Петр вдруг обра-
тился к Волкову с вопросом: «Не правда ли, сколько раз мы



 
 
 

с тобою смеялись над секретными приказаниями, которые
императрица Елисавета посылала к своему войску в Прус-
сию?» Волков был сильно смущен этим обращением, и кн.
Дашкова в своем нерасположении к Петру и Волкову, считая
рассказ о цыганах сказкою, принимает слова о сношениях с
Фридрихом II за правду и обвиняет Волкова, что тот в уго-
ду великому князю пересылал копии секретных рескриптов
прусскому королю. Но мы, отдаленные с лишком на сто лет
от описываемых лиц и событий, не можем успокоиваться на
этих противоречиях и должны основываться только на дока-
зательствах бесспорных.

Но если мы и не имеем права принимать на веру расска-
зы за обедом, подобные рассказам о разбитии цыган в Гол-
штинии, тем не менее мы должны признать, что прусские
привязанности Петра не уменьшились во время Семилет-
ней войны, поддерживаясь особенно голштинскими офице-
рами, в кругу которых Петр всего более любил проводить
время; некоторые из этих голштинцев сами служили в прус-
ском войске, а все вообще по северогерманскому патриотиз-
му благоговели пред своим национальным героем Фридри-
хом II. Штелин рассказывает, что, чем сильнее разгоралась
Семилетняя война, тем сильнее становились выходки Пет-
ра против политической системы, которой следовала Россия:
он говорил, что императрицу обманывают относительно ко-
роля прусского, что советники ее подкуплены Австриею и
проведены Франциею. Читая в газетах известия о победах



 
 
 

союзников, смеялся и говорил: «Это все неправда, мои из-
вестия говорят иное». Из этих слов заключали, что Петр по-
лучал сведения из Пруссии; если он сам давал такой вид де-
лу, что имел какие-то таинственные сношения, то рассказ
о цыганах невольно приходит на память; но всего скорее в
этих словах заключалась полная правда: Петр получал прус-
ские газеты, верил только известиям, в них заключающимся,
и потому называл эти известия своими в противоположность
известиям, шедшим от враждебной ему стороны.

В этом отношении любопытно донесение саксонского со-
ветника посольства Прассе своему двору осенью 1758 года.
Полковник Розен привез в Петербург известие о Цорндорф-
ской битве. Слуга, приехавший с ним, начал рассказывать
здесь и там, что битва проиграна русскими, за что был по-
сажен на дворцовую гауптвахту. Узнавши об этом, великий
князь велел привести его к себе и сказал: «Ты поступал как
честный малый, расскажи мне все, хотя я хорошо и без того
знаю, что русские никогда не могут побить пруссаков». Ко-
гда слуга Розена рассказал все, как умел или хотел, то Петр,
указывая ему на голштинских офицеров, сказал: «Смотри!
Это все пруссаки; разве такие люди могут быть побиты рус-
скими?» Петр отпустил рассказчика, подаривши ему пять
рублей и обнадежив своим покровительством.

После этого легко понять, что было в голове Петра от-
носительно войны и перемены политической системы во
время кончины Елисаветы. В самый день кончины импе-



 
 
 

ратрицы канцлер Воронцов подал доклад, в котором меж-
ду прочим спрашивалось: «Не изволит ли его импер. вели-
чество указать отправить одного из придворных кавалеров
(к родственникам) к королю шведскому да гвардии офице-
ра к владетельному принцу Ангальт-Цербстскому с объяв-
лением о вступлении на престол? И каким образом отпра-
вить обвестительную к королю прусскому грамоту: чрез ге-
нерал-фельдмаршала графа Бутурлина, или чрез находяще-
гося при австрийской армии графа Чернышева, или же по
собственному сего государя примеру чрез обретающихся в
Варшаве министров, российского и прусского?»

Исполнение по докладу не замедлило, только не чрез Бу-
турлина, не чрез Чернышева или русского министра в Вар-
шаве: в тот же самый день, 25 декабря, любимец нового им-
ператора бригадир и камергер Андрей Гудович отправлен
был к принцу Ангальт-Цербстскому с извещением о восше-
ствии на престол Петра и вместе повез грамоту императора к
Фридриху II. После извещения о кончине Елисаветы и о вос-
шествии на престол Петра в грамоте говорилось: «Не хоте-
ли мы умедлить чрез сие ваше королевское величество уве-
домить, в совершенной надежде пребывая, что ваше вели-
чество по имевшейся с нашими императорскими предками
дружбе в таком новом происшествии не токмо участие вос-
приять, но особливо в том, что до возобновления, распро-
странения и постоянного утверждения между обоими дво-
рами к взаимной их пользе доброго согласия и дружбы каса-



 
 
 

ется, с нами единого намерения и склонности быть изволите,
даже мы по отличным к вашему величеству мнениям с своей
стороны всегда особливое старание о том прилагать и ваше
величество о нашей истинной и ненарушимой к тому склон-
ности вящше и вящше удостоверивать всякими случаями с
удовольствием пользоваться будем».

Гудович нашел прусский двор и министра, заведовавшего
иностранными делами, графа Финкенштейна в Магдебурге,
но сам Фридрих II был в Бреславле. Первое известие о смер-
ти Елисаветы получил он из Варшавы 19 января н. ст. Легко
понять, какие мысли и надежды возбудило в нем это изве-
стие при таком отчаянном положении, в каком он тогда нахо-
дился. Разумеется, он не мог надеяться на полноту счастья,
какое готовилось для него в Петербурге; он не думал, что от-
туда сделан будет первый шаг к начатию непосредственных
сношений, и потому поручил английскому послу в Петербур-
ге Кейту поздравить императора и императрицу от имени их
«старого друга». 31 января получил Фридрих из Магдебур-
га известие о приезде Гудовича и о привезенном им пись-
ме Петра. «Благодарение небу, – написал король брату сво-
ему Генриху, – наш тыл свободен». «Голубица, принесшая
масличную ветвь в ковчег» – Гудович был приглашен в Бре-
славль и принят с распростертыми объятиями.

28 января с. ст. Фридрих отвечал Петру: «Особенно я ра-
дуюсь тому, что ваше импер. величество получили ныне ту
корону, которая вам давно принадлежала не столько по на-



 
 
 

следству, сколько по добродетелям и которой вы придадите
новый блеск. Удовольствие мое о помянутом происшествии
усугубляется тем, что ваше импер. величество благосклонно
изволили меня обнадежить о непременной дружбе вашей и
склонности к возобновлению и распространению полезного
обоим дворам согласия. Я всегда ласкал себя надеждою, что
ваше импер. величество не изменитесь в склонности вашей
ко мне и что я опять найду в вас прежнего и такого друга,
к которому я с своей стороны имею неотменно самое истин-
ное и особенное высокопочитание и преданность. Уверяю,
что всего искреннее желаю соблюсти несказанно драгоцен-
ную мне дружбу вашу и, восстановив прежнее обоим дворам
столь полезное доброе согласие, распространить его и утвер-
дить на прочном основании, чему я с своей стороны всяче-
ски способствовать готов».

От слов спешили перейти к делу. Пленные с обеих сто-
рон были освобождены. В самый день восшествия своего на
престол Петр освободил двоих значительнейших прусских
пленников, генерала Вернера и полковника графа Горта (ро-
дом шведа), которые явились при дворе и стали в число лю-
бимейших собеседников императора. 15 февраля Петр пи-
сал Фридриху: «Не умедлил я нимало потребные указы от-
править, дабы пленные вашего величества, в моей державе
находящиеся, немедленно освобождены и возвращены бы-
ли, сколь скоро мне донесено, что ваше величество, осво-
бождая моих пленных, ревнуете с вашей стороны тот узел



 
 
 

утвердить, который уже с давнего времени нас обоих соеди-
нял и который вскоре наши народы соединить имеет. Соглас-
но сим взаимным склонностям, не могу я далее здесь удер-
живать вашего генерал-поручика Вернера и вашего полков-
ника графа Горта, хотя всегда с великим удовольствием ви-
дел бы я их при моем дворе. Я не могу без того обойтись,
чтоб не отдать справедливость их поведению и ревности, ко-
торую они к службе вашего величества являть не преставали,
так что первому из них не усумнился я доверить мои мнения,
а потому и прошу ваше величество благосклонно его выслу-
шать и веру тому подать, что он с моей стороны вам доне-
сет. Но, ваше величество, крайне обяжете меня, когда соиз-
волите к поданным уже мне дружбы вашей опытам присово-
купить еще единый, дозволяя Вернеру в мою службу всту-
пить и показуя Горту отличную и единственную милость, ко-
торой он уповать смеет, пременив нынешнее состояние его
полку в состояние напольного полка. Один здесь, а другой в
армии вашего величества будут мне залогом вашей дружбы
и свидетельством для всего света сентиментов почтения и
преданности, с коими я есмь, господин мой брат, вашего ве-
личества добрый брат и друг Петр». Фридрих отвечал: «Вы
просите генерала Вернера – располагайте им; но так как я
теперь совершенно без генералов и на руках у меня сильная
война, то не позволите ли ему остаться при мне еще одну
кампанию? Впрочем, если вам угодно взять его и ранее, то
он будет у ног ваших к назначенному вами времени».



 
 
 

Генерал князь Волконский, находившийся в Померании,
уведомил императора от 28 января, что штетинский губер-
натор герцог Бевернский предлагает заключить генеральное
перемирие. Петр немедленно приказал Волконскому испол-
нить желание герцога, и перемирие было заключено 5 марта:
русские удержали свои квартиры в Померании и Неймарке;
Одер до Варты составлял границу. Волков по этому случаю
рассказывает следующее: «Князю Михаилу Никитичу Вол-
конскому предложил принц Бевернский перемирие, а он без
указа на то не поступал. За то тотчас пожалован он был в ду-
раки и в злонамеренные. Но я, не устрашась его оправдания,
сочинил ему в ответ такие кондиции перемирия, кои пред
всем светом к чести нашего государства и оружия служат и
коим не токмо дивились многие, что я смел положить толь
строгие законы королю прусскому, но между другими, пом-
ню я, сказал мне князь Никита Юрьевич (Трубецкой), что он
мне за то статую поставил бы. Но признаться надобно, что
в то время еще не весьма трудно было служить отечеству и
исполнять свою присягу. Тогда не было еще здесь Гольца и
Штебена и не возвратилось еще громкое наше посольство из
Бреславля. Приезд сих людей скоро дал другую форму и де-
лам, и моему состоянию».

Кто же были эти люди, приезд которых дал другую форму
делам?

Посольство Гудовича Волков называет в насмешку гром-
ким, указывая на ничтожность посланника. Но люди ни-



 
 
 

чтожные делаются сильными чрез подчинение страстям, сла-
бостям сильных. Гудович был отправлен к Фридриху как че-
ловек, вполне разделявший симпатию своего государя; при-
ем «голубицы» в Магдебурге и особенно в Бреславле был та-
ков, что «голубица» по возвращении уже не знала меры сво-
ему усердию к прусскому королю, а усердие было выгодно,
потому что очень нравилось: за верные и усердные службы
Гудович получил шесть слобод в Стародубском и Чернигов-
ском полках. Гудович пробыл в Бреславле до 12 февраля;
в это время прусский король уже получил известие, что Чер-
нышеву велено отделиться от австрийского войска и идти к
Висле, и потому в письме, которое повез Гудович, Фридрих
писал Петру: «Я узнал, что корпус графа Чернышева полу-
чил приказание отделиться от австрийцев. Надобно быть со-
вершенно бесчувственным, чтоб не сохранить вечной при-
знательности к вашему величеству. Да угодно будет небу по-
мочь мне найти случай доказать мою признательность на де-
ле; ваше величество, можете быть уверенным, что чувство
благодарности никогда во мне не изгладится».

С Гудовичем Фридриху нельзя было вести никаких пере-
говоров, потому что он не имел никаких инструкций. Чтоб
заключить мир, а если можно, и союз с Россиею, надобно бы-
ло отправить в Петербург своего посланника. Выбор пал на
двадцатишестилетнего Гольца, адъютанта и камергера, кото-
рого король перед посылкою в Россию произвел в полков-
ники. Гольц повез подарок Петру – прусский орден, причем



 
 
 

Фридрих писал: «Льщу себя надеждою, что вы примете его
(орден) в знак дружбы и искренних отношений, в которых
желаю быть с вами. Вы обязывали меня еще до вступления
вашего на престол и несчетное число раз обязали меня с то-
го недавнего времени, как вы на престоле. Льщу себя надеж-
дой, что представится случай и я на деле докажу всю бла-
годарность. Поступая столь благородно, столь необыкновен-
но, как редко поступают в нашем веке, вы должны ожидать
к себе удивления, которое столь справедливо вызвано дея-
ниями вашего величества; первые же распоряжения вашего
величества по восшествии на престол привлекли на вас бла-
гословение всех ваших подданных и самой благомыслящей
части Европы. Да будет царствование ваше долго и счастли-
во!» Петр отвечал: «Ваше величество, конечно, смеетесь на-
до мной, когда хвалите так мое царствование, дивитесь ни-
чтожностям, тогда как я должен удивляться деяниям вашего
величества; добродетели и качества ваши необыкновенны, я
вижу в вас одного из величайших героев мира».

Фридрих II, отправляя Гольца для заключения мира, дал
ему следующую инструкцию: «Существенная цель вашей по-
сылки состоит в прекращении этой войны и в совершенном
отвлечении России от ее союзников. Доброе расположение
русского императора позволяет надеяться, что условия не
будут тяжки. Я вовсе не знаю видов императора в точности,
все, что я об них знаю, вращается около двух главных пунк-
тов, а именно что дела голштинские по крайней мере так же



 
 
 

близки к сердцу императора, как и дела русские, и, во-вто-
рых, что он принимает большое участие в моих интересах.
Вы должны внушать голштинским фаворитам, или импера-
трице, или, что еще лучше, самому императору, что я до сих
пор отклонял все предложения союза со стороны Дании, так
как император желал этого от меня при начале войны и так
как я надеялся, что это будет ему приятно. Теперь рассмот-
рим, какие мирные предложения могут нам делать эти люди.
1) Они предложат отвести свои войска за Вислу, возвратить
нам Померанию, но захотят удержать Пруссию или навсегда,
или до заключения общего мира. На последнее вы соглашай-
тесь. Но 2) если они захотят оставить за собою Пруссию на-
всегда, то пусть они вознаградят меня с другой стороны. 3)
Если они захотят очистить все мои владения под условием,
чтоб я гарантировал им Голштинию, то подписывайте сей-
час же, особенно если вы успеете выговорить у них гаран-
тию Силезии. 4) Если император захочет, чтоб я обязался
сохранять нейтралитет во время войны его с Даниею, подпи-
сывайте, но требуйте величайшей тайны. 5) Вы можете ска-
зать, что я сильно бы желал, чтоб император помог шведско-
му королю против преследующей его партии и чтоб русский
посланник объявил Сенату о мирных намерениях своего го-
сударя: это объявление непременно понудит шведов к ми-
ру, и таким образом император сделается умиротворителем
всего Севера и блестящим образом начнет свое царствова-
ние. 6) Старайтесь проникнуть в виды петербургского дво-



 
 
 

ра: хочет ли он окончить войну для устройства внутренних
дел или для приготовления к датской войне, или хочет иг-
рать роль посредника между воюющими державами. 7) Вы
должны пользоваться всяким случаем для внушения петер-
бургскому двору недоверия к австрийцам и саксонцам, если
недоверие может дойти до зависти, то тем лучше. Вы може-
те рассказывать, с каким лукавством австрийцы выставляли
русские войска на опасность, чего сами вы были очевидцем
в нынешнем году, можете указывать коварство австрийцев и
недостойные средства, какие они позволяют себе в политике
для достижения своих целей».

Фридрих сам рассказывает, в каком беспокойстве нахо-
дился он относительно успеха Гольцева поручения в Петер-
бурге. «На каком основании можно было предполагать, что
переговоры в Петербурге примут благоприятный оборот?
Дворы версальский и венский гарантировали Пруссию по-
койной императрице; русские спокойно владели ею; молодой
государь, вступивший на престол, откажется ли сам собою
от завоевания, которое ему обеспечено союзниками? Любо-
стяжание или слава, какую бросает на начало царствования
всякое приобретение, не удержат ли его? Для кого, для чего,
по какому побуждению он откажется от него? Все эти труд-
ные для разрешения вопросы наполняли дух неизвестностью
относительно будущего. Но, – продолжает Фридрих, – исход
дела был более счастлив, чем как можно было ожидать. Так
трудно угадать причины второстепенные и распознавать раз-



 
 
 

личные пружины, определяющие волю человеческую. Ока-
залось, что Петр III имел превосходное сердце и такие благо-
родные и возвышенные чувства, каких обыкновенно не бы-
вает у государей. Удовлетворяя всем желаниям короля, он
пошел даже далее того, чего можно было ожидать».

Гольц приехал в Петербург 21 февраля и прежде всего об-
ратился к английскому посланнику Кейту, который оставал-
ся верен политике прежнего Кабинета и отличался привер-
женностью к прусскому союзу. Кейт указал Гольцу влиятель-
ных людей, которые расположены к Пруссии, и тех, которые
против нее. Оказывалось, что последних гораздо более, чем
первых, но собственный взгляд императора и расположение
людей, самых близких к нему, ручались Кейту и Гольцу за
успех; в пользу прусского дела служило и то, что послы ав-
стрийский, французский и испанский раздражили импера-
тора, отказавшись сделать визит самому любимому, самому
близкому к нему человеку – принцу голштинскому Георгию.
Само собою разумеется, что Гольц поспешил к принцу Ге-
оргию с приветствием от своего короля, у которого принц
находился до того времени в службе.

24 февраля Гольц представлялся императору. Едва толь-
ко успел он выговорить поздравление с восшествием на пре-
стол и уверение в дружбе своего короля, как Петр осыпал
его самыми горячими уверениями в дружбе и бесконечном
уважении своем к Фридриху II, ясные доказательства чему
он надеется представить, и потом сказал на ухо Гольцу, что у



 
 
 

него много есть о чем с ним переговорить. После аудиенции
Петр пошел к обедне, и Гольц последовал за ним в церковь.
Во время службы император все говорил с ним то о Фридри-
хе II, то о прусской армии, подробными сведениями о кото-
рой изумлял Гольца; не было полка, в котором бы Петр не
знал трех или четырех последних поколений шефов и глав-
ных офицеров. В тот же день вечером, во время карточной
игры, Петр показал Гольцу на своем пальце перстень с порт-
ретом Фридриха II и велел также принести большой портрет
прусского короля. После ужина Петр долго разговаривал с
Гольцем о том, сколько он терпел в прошедшее царствова-
ние за привязанность к Фридриху, о том, как он радовался,
что был удален из конференции, ибо причиною тому было
уважение его к королю.

2 марта Петр сказал Гольцу, что ему было бы очень при-
ятно, если б король прислал проект мирного договора. До-
нося об этом Фридриху, Гольц просил, чтоб проект был
прислан как можно скорей, ибо противная партия, которая
очень многочисленна, может воспользоваться медленностью
с прусской стороны. Английский посланник при берлинском
дворе Митчель дал знать Кейту в Петербург, что пруссаки
перехватили депешу французского министра в Петербурге
Бретейля, в которой говорится, что нечего бояться переворо-
та в русской политике, что чрез несколько месяцев все пой-
дет по-старому, как было при Елисавете, потому что Волков
душою и телом предан старой системе. Гольц писал по этому



 
 
 

поводу к Фридриху, что заодно с Волковым Шувалов (Ив.
Ив.) и Мельгунов и что перехваченное письмо поможет сло-
мить Волкову шею. Волков в известном письме своем рас-
сказывает, как и действительно старались сломить ему шею:
«Штебен (капитан Штеубен, бывший вместе с Гольцем в Пе-
тербурге) явился на меня доносителем в тайных с графом
Мерсием (австрийским послом) свиданиях, а король прус-
ский из особливой ко мне атенции прислал перехваченное
будто Бретелево письмо, в коем из всей силы превозносят
мои таланты и усердие. Потому взят я был в допрос как зло-
дей, но допрашиван так, что обвинители мои были от меня
скрыты. Император сам меня не спрашивал, но токмо Лев
Александрович (Нарышкин) и Алексей Петрович (Мельгу-
нов) успокоивали меня обнадеживаниями, что когда мир со-
вершится, то и опасность моя минуется, давая мне чувство-
вать, что я не должен ничего упоминать против желаний ко-
роля прусского».

Фридрих, получивши от Гольца известие, что Петр предо-
ставил ему составление проекта мирного договора, не мед-
лил этим делом и для большего еще усиления своего влия-
ния в Петербурге отправил туда с проектом графа Швери-
на, хорошо известного императору, потому что он был взят в
плен русскими войсками и жил известное время в Петербур-
ге. Шверин повез письмо. «Вам угодно, – писал Фридрих, –
получить от меня проект заключения мира; посылаю его, по-
тому что вашему импер. величеству это угодно, но вверяюсь



 
 
 

другу, распоряжайтесь этим проектом как угодно, я все под-
пишу; ваши выгоды – мои, я не знаю других. Природа на-
делила меня чувствительным и благодарным сердцем, я ис-
кренне тронут всем, что для меня сделано вашим импер. ве-
личеством. Я никогда не в состоянии заплатить за все, чем
вам обязан. Отныне все, чем могу я вас обязать, все, что
вам нравится, все, что от меня зависит, – все будет сдела-
но, чтоб убедить ваше импер. величество в моей готовности
предупреждать все ваши желания. Посылаю графа Швери-
на, я должен был бы присылать к вашему импер. величеству
лиц высших чинов, но если б вы знали положение, в котором
нахожусь я теперь, то увидали бы, что мне невозможно по-
сылать таких лиц: их нет, все в деле. В течение этой войны
я потерял 120 генералов, 14 в плену у австрийцев, наше ис-
тощение ужасно. Я отчаялся бы в своем положении, но в ве-
личайшем из государей Европы нахожу еще верного друга:
расчетам политики он предпочитает чувство чести».

29 марта император сказал Гольцу, чтоб он переговаривал
о мире с тайным секретарем Дмитр. Васил. Волковым, по-
тому что канцлер был болен. За несколько дней перед тем
Гольц писал Фридриху, что он употребит все усилия для
удовлетворительного окончания дела, отстраняя по возмож-
ности препятствия, которые противная сторона все более и
более старается ему ставить. Для пояснения этих послед-
них слов может служить рассказ Волкова: «Император велел
Гольцу, чтоб присланный к нему от короля мирный проект



 
 
 

он мне подал, и сам час к тому назначил, сказав мне, чтоб я
его дожидался. Господин Гольц, знавши, что я живу во двор-
це, поехал в Семеновский полк к Андр. Андр. Волкову и, не
застав его дома, тотчас отрапортовал, что меня нигде най-
ти не мог. Тут мой арест и совершенное несчастие были ре-
шены, но чудесным образом весь тот день прокурил у ме-
ня табак барон Унгарн, и так он меня оправдал, а дело об-
ратилось в шутку над Андреем Андреевичем. Я с моей сто-
роны, ведая, что война с Даниею всегда была решенным де-
лом и противное тому упоминание могло бы стоить жизни,
устремлялся к тому: 1) чтоб сию войну самыми к ней при-
готовлениями сколько можно вдаль протягивать; 2) между
тем и Пруссию, и Померанию за нами удерживать и оными
пользоваться, и притом 3) смотреть, не будет ли способа, хо-
тя похлебствуя королю прусскому, вмешаться в примирение
Европы и тем не так вечный свой стыд загладить, как паче
обнадежиться, что по замирении Европы лучший наш друг и
государь король прусский сам не допустит нас начать войну
с Даниею. Сего ради, пользуясь претекстом датской войны,
толковал я непрестанно, что, пока наша армия останется вне
границ, нам никак неможно возвратить его прусскому вели-
честву завоеванные у него земли, и тем до того довел было,
что велено мне обще с тайным советником Вольфом сделать
контра-проект. Черное сочинение найдется всемерно в моих
бумагах. Не совсем оно согласно с моим желанием, но, кто
знал тогдашнее время, стремительное желание бывшего им-



 
 
 

ператора и мое состояние, тот удивится и едва ль поверит,
чтоб я смел столь много стоять за интересы и славу отече-
ства, а тому еще более, что когда я с черным пришел, а тут
были принц Георгий и барон Гольц, то господин Вольф, об-
робев и солгав своему слову, отперся от того, что он со мною
согласен, сказав мне в пагубную похвалу, что он не успел в
окошко выглянуть, как у меня уже все готово было; я ж, на-
против того, довольно имел не смелости, но верно истинно-
го усердия вооружиться не токмо против принца Георгия и
барона Гольца, но и против самого бывшего императора, так
что наконец первые молчат, а он мое сочинение опробовать
принуждены были. Такой негоциатор не по вкусу был барона
Гольца, потому он, выпрося моего проекта копию, чтоб ее
лучше высмотреть, сочинил новый проект по-своему».
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