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Соловьева «Истории России с древнейших времен». Двадцать
пятый том охватывает период царствования Петра III и начало
царствования Екатерины II; двадцать шестой – продолжение
царствования Екатерины II до 1765 г.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ
ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЦАРСТВОВАНИЯ

ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ
II АЛЕКСЕЕВНЫ. 1764 ГОД

 
Заботы Сената о памятнике императрице.  – Заговор

Мировича.  – Поездка Екатерины в прибалтийские обла-
сти.  – Шлюссельбургское происшествие.  – Суд над Миро-



 
 
 

вичем и казнь его. – Князь Вяземский назначен исправлять
должность генерал-прокурора. – Наставление ему, написан-
ное императрицею. – Спор в Сенате по поводу генерал-ре-
кетмейстерской должности. – Решение вопроса о конфис-
кованных имениях. – Финансовые распоряжения. – Первый
русский корабль на Средиземном море.  – Заботы о тор-
говле.  – Крепостные люди у купцов.  – Беглые.  – Половни-
ки. – Неудачный ход ревизии. – Наставление губернаторам. –
Пенсии. – Окончание комиссии о церковных имениях. – Рас-
кольники. – Записка Теплова о беспорядках в Малороссии. –
Окончательное уничтожение гетманства.  – Румянцев –
председатель Малороссийской коллегии. – Наставление ему
императрицы.  – Преобразование Новой Сербии.  – Слобод-
ско-Украинская губерния.  – Состояние восточной украй-
ны. – Дело о Камчатской экспедиции. – Дела польские. – На-
силия на сеймиках. – Чарторыйские требуют вступления
русского войска в Польшу. – Конвокационный сейм. – Нача-
ло преобразований. – Бегство Радзивилла и Браницкого от
русских войск. – Избрание в короли Станислава Понятовско-
го. – Новый король просит императрицу позволить преобра-
зования в польской конституции. – Екатерина не соглаша-
ется. – Неудача диссидентского дела. – Союз России с Прус-
сиею. – Фридрих II внушает, что нельзя позволять в Поль-
ше преобразований. – Неудовольствия у России с Австриею
по поводу польских дел.  – Натянутые отношения между
Россиею и Франциею. – Старания русского двора удержать



 
 
 

Порту от вмешательства в польские дела. – Вражда крым-
ского хана к России. – Консул Никифоров в Крыму. – Пере-
мена французской политики относительно Швеции. – Уси-
ление борьбы ее здесь с Россиею. – Продолжение дружбы у
России с Даниею. – Проект барона Корфа о «Северном сою-
зе». – Неудачные переговоры с Англиею о союзе.

Прошло почти два года с тех пор, как Сенат определил
воздвигнуть памятник императрице; так как дело было пере-
дано в Академию наук, то Сенат велел справиться у Акаде-
мии, какое делается распоряжение о сооружении монумен-
та в бессмертную славу ее императорского величества. Ака-
демия отвечала, что еще ничего не сделано, потому что из
Комиссии о каменном строении в Петербурге не получено
известия, на каком месте будет удобно поставить памятник.
Тогда Сенат приказал послать в Академию указ сделать два
проекта: один для памятника, который бы мог быть постав-
лен на Васильевском острову против Академии и коллегий,
а другой для памятника на площади, находящейся против
нового каменного Зимнего дворца. Академия доносила, что
профессор Штелин имеет семь инвенций (проектов) памят-
ника и профессор Ломоносов обещал сделать инвенцию.

Но в то время как в Академии занимались проектами па-
мятника Екатерине, двое офицеров обдумывали план, как
бы свергнуть ее с престола во имя шлюссельбургского заточ-
ника Ивана Антоновича. Мы видели, что императрица при-



 
 
 

казала уговаривать Ивана, чтоб он постригся в монахи, и де-
ло уже ладилось. Без означения числа до нас дошла записка
Екатерины: «Мое мнение есть, чтоб… из рук не выпускать,
дабы всегда в охранении от зла остался; только постричь ны-
не и переменить жилище в не весьма близкой и в не весь-
ма отдаленной монастырь, особливо в такой, где богомолья
нет, и тут содержать под таким присмотром, как и ныне; еще
справиться можно, нет ли посреди муромских лесов, в Коле
или в Новгородской епархии таких мест». Но с этим намере-
нием «охранить навсегда от зла» опоздали.

В то время, когда Карл XII приближался к Малорос-
сии, переяславским полковником здесь был Федор Мирович;
вместе с Мазепою Мирович передался на сторону Карла XII
и после поражения шведского короля успел скрыться в Поль-
ше, бросив в Малороссии жену и двоих малолетних сыновей,
Якова и Петра. Дети переехали в Чернигов к двоюродному
дяде своему, тамошнему полковнику, известному Павлу По-
луботку, и жили у него до 1723 года. В этом году Полубо-
ток взял их с собою в Петербург, но его скоро посадили в
крепость, и Мировичи лишились всякой подпоры. По указу
императрицы Екатерины I их определили в Академию для
науки, но по причине или под предлогом неполучения жа-
лованья они перестали заниматься в Академии и жили в Пе-
тербурге неизвестно чем и как. В 1728 году Петр Мирович
подал просьбу цесаревне Елисавете Петровне, чтоб быть ему
при ее доме, и цесаревна определила его к себе в секрета-



 
 
 

ри. В следующем году Петр Мирович поехал с цесаревною в
Москву, куда взял с собою и брата, который в Москве опре-
делился в секретари к польскому посланнику графу Потоц-
кому и вместе с ним отправился в Польшу, а в 1731 году пе-
реехал опять в Москву, где женился на купчихе Акишевой.
Но в 1732 году оба Мировича попали в Тайную канцелярию,
после чего сосланы в Сибирь и записаны там в дети боярские
за то, что Петр Мирович списал копию с указа о Полуботке
и против той копии написал письмо к посылке в Польшу к
изменнику отцу своему, и за то, что Петр вопреки запреще-
нию ездил в Малороссию, а Яков – в Польшу.

Сына этого Якова, Василия Мировича, мы встречаем в
описываемое время подпоручиком Смоленского пехотного
полка. Прошедшее и настоящее тяжело лежало на нем, а в
природе своей он не находил средств противодействовать
этому гнету. Он считал себя человеком знатного происхож-
дения и не мог выставлять этого происхождения, потому что
оно обличало в нем изменничьего внука; он тяготился своим
небольшим чином, который не давал ему никаких прав на
отличия, оскорблялся обращением старших офицеров, ко-
торые одинаково обходились с обер-офицерами из дворян,
как и с обер-офицерами из разночинцев. Наконец, попыт-
ка поправить свое состояние и состояние трех сестер не уда-
лась: Мирович просил возвратить им хотя часть отобранно-
го у деда его имения и получил отказ, просил назначить пен-
сию сестрам – и в этом отказано. Ища выхода из своего по-



 
 
 

ложения, Мирович, как видно, попал в масонскую ложу, но
мистицизм произвел на духовную его природу действие опи-
ума. Для людей, подобных Мировичу, страшное искушение
представляло воспоминание 28 июня. «Тогда удалось им, от-
чего же теперь не удастся нам?» – вот вопрос, который неот-
вязно должен был преследовать недовольного, раздраженно-
го Мировича. 1 апреля 1764 года Мирович решился искать
случая освободить Ивана Антоновича из Шлюссельбурга и
провозгласить императором. Он открылся приятелю своему
поручику Великолуцкого пехотного полка Аполлону Ушако-
ву; тот согласился помогать ему в предприятии, и оба реши-
ли для безопасности не открывать замысла никому более. 13
мая в Казанском соборе Мирович и Ушаков отслужили по
себе панихиду как по умерших. Уже было известно, что Ека-
терина летом намерена отправиться для обозрения прибал-
тийских областей, и заговорщики решили произвести вос-
стание через неделю по отбытии двора из Петербурга; когда
Мирович будет караульным офицером в Шлюссельбурге, то
Ушаков приедет туда на шлюпке под видом курьера и отдаст
Мировичу манифест от имени императора Иоанна Антоно-
вича; когда солдаты по прочтении манифеста станут на сто-
рону Иоанна, то освободить его и привезти на шлюпке в Пе-
тербург, где пристать на Выборгской стороне и везти Ивана
в артиллерийский лагерь, который должен был сыграть ту же
самую роль, какую Измайловский полк сыграл 28 июня 1762
года. 25 мая Ушаков отправлен был Военною коллегиею с



 
 
 

казною к генералу князю М. Н. Волконскому и во время этой
поездки утонул в реке. Но это происшествие не отвратило
Мировича от замысла: он решился привести его в исполне-
ние один в назначенное время.

После Петра Великого Екатерина была первая государы-
ня, которая предпринимала путешествие по России с прави-
тельственными целями. Мы видели, что в 1763 году она ез-
дила из Москвы в Ростов, и хотя поездка в этот город име-
ла религиозную цель, однако императрица воспользовалась
случаем, чтоб из Ростова проехать далее на север, в Яро-
славль. Теперь она предприняла путешествие на запад для
обозрения прибалтийских областей, причем особенно хоте-
ла посмотреть Балтийский порт, или Рогервик, о котором так
долго толковали, на который было потрачено так много тру-
дов и денег.

Императрица отправлялась с правительственными целя-
ми, но гренадеры говорили, что она едет в Ригу затем, что
хочет выйти там замуж за Орлова и сделать его принцем.

Екатерина выехала из Петербурга 20 июня и чрез Ямбург
отправилась в Нарву, где происходила торжественная встре-
ча; на немецкие речи эстляндского рыцарства и нарвского
бургомистра именем императрицы отвечал по-русски граф
Григ. Григ. Орлов. Из Нарвы императрица отправилась в Ре-
вель, где была также торжественная встреча, на триумфаль-
ных воротах виднелась надпись: «Екатерине II, матери оте-
чества несравненной» (Matri Patriae incomparabili). 26 июня



 
 
 

Екатерина писала из Ревеля Ив. Ив. Неплюеву, оставленно-
му главноначальствующим в Петербурге: «Здесь весьма мне
ради и не знают, что затеять, чтоб показать свое удоволь-
ствие. Я звана обедать к рыцарству, а на другой день к ме-
щанству, и все воистину с великим усердием». 30 июня Ека-
терина выехала из Ревеля в Балтийский порт, откуда писа-
ла Панину: «Славный Балтийский порт потерял славу моим
сюда прибытием, желаю вас увидеть в добром здоровье, уже
скучно становится так долго таскаться в дороге». Запоздав-
ши в дороге по причине песков и сильных жаров, которые
заставили 40 верст ехать шагом, Екатерина 9 июля утром
въехала в Ригу. Здесь среди торжеств и народных ликова-
ний Екатерина с веселым лицом отвечала на поздравления, а
между тем забота лежала на сердце: она получила от Панина
письмо с известием о дивах, происшедших в Шлюссельбур-
ге.

Панин, живший с великим князем-наследником в Цар-
ском Селе, получил из Шлюссельбурга от коменданта Беред-
никова такое донесение от 5 июля: «Сего числа пополуно-
чи во втором часу стоящий в крепости в недельном карау-
ле Смоленского пехотного полку подпоручик Василий Яко-
влев, сын Мирович, весь караул в фрунт учредил и приказал
заряжать ружья с пулями, а как я, услыша стук и заряжание
ружей, вышел из квартиры своей и спросил, для чего так без
приказу во фрунт становятся и ружья заряжают, то Миро-
вич прибег ко мне и ударил меня прикладом ружья в голо-



 
 
 

ву и пробил до кости черепа, крича солдатам: „Это злодей,
государя Иоанна Антоновича содержал в крепости здешней
под караулом, возьмите его! Мы должны умереть за госуда-
ря!“ Подхватили меня, и в аресте находился я до пятого ча-
са утра, держан был приставленными солдатами за все мое
платье. Пока я содержался, Мирович двукратно покушался
идти с заряженными ружьями против караула гарнизонной
команды, которая находилась в ведомстве капитана Власьева
и поручика Чекина, где многими патронами с пули стрелял,
напротив того и ему ответствовано. Мирович привез шести-
фунтовую пушку к казарме, где содержатся колодники. Что
при том происходило, не знаю, ибо видеть не мог; напосле-
док Мирович привел с собою в арест пред фрунт капитана
Власьева и Чекина, и мертвое тело безымянного колодника
принесено командою его, где по установлении фрунта со все-
ми солдатами целовался, сказывая им, что это он один по-
грешил и барабанщику велел бить зорю утреннюю, а потом
полный поход; тут я закричал, чтоб его арестовали, что и бы-
ло исполнено; при аресте найдены мною у него манифесты,
присяга и повеления, писанные его рукою».

Панин, получивши это донесение, немедленно отправил
в Шлюссельбург подполковника Кашкина с приказанием
узнать все обстоятельства дела и произвести допрос Миро-
вичу и в то же время послал донесение в Ригу к императрице.
9 июля Екатерина получила это донесение и отвечала Пани-
ну: «Я с великим удивлением читала ваши рапорты и все ди-



 
 
 

вы, происшедшие в Шлюссельбурге: руководство Божие чуд-
ное и неиспытанное есть! Я к вашим весьма хорошим распо-
ряжениям иного прибавить не могу, как только, что теперь
надлежит следствие над винными производить без огласки
и без всякой скрытности (понеже само собою оное дело не
может остаться секретно, более двухсот человек имея в нем
участие). Безымянного колодника велите хоронить по хри-
стианской должности в Шлюссельбурге без огласки же. Мне
рассудилось, что естьли неравно искра кроется в пепле, то
не в Шлюссельбурге, но в Петербурге, и весьма желала бы,
чтоб это не скоро до резиденции дошло; и кой час дойдет до
Петербурга, то уже надобно дело повести публично; и того
ради велела заготовить указ к генералу-поручику той диви-
зии Веймарну, дабы он следствие произвел, который вы ему
отдадите; он же человек умный и далее не пойдет, как ему
повелено будет. Вы ему сообщите те бумаги, которые для его
известия надобны, а прочие у себя храните до моего прибы-
тия; я весьма любопытна знать, арестован ли поручик Уша-
ков и нет ли более участников? Кажется, у них план был. Сие
письмо или нужное из оного покажите Веймарну, дабы оно
служило ему в наставление. Шлюссельбургского комендан-
та, и верных офицеров, и команду господин Веймарн имеет
обнадежить нашею милостию за их верность. Весьма, кажет-
ся, нужно осмотреть, в какой дисциплине находится Смо-
ленский полк».

Между тем 8 июля Ив. Ив. Неплюев, остававшийся глав-



 
 
 

ноначальствующим в Петербурге, уведомил Панина, что в
столице хотя и знают о происшедшем в Шлюссельбурге, но
никаких предосудительных толкований не слышно. После
этого в три часа пополуночи является в Царское Село Теп-
лов с письмом от Неплюева: в письме говорилось, что в Пе-
тербурге тихо, тем более что молва уверяет и о смерти «то-
го фантома, для которого злодейство начато было». Но кро-
ме письма Теплов объявил, что Неплюев поручил ему ска-
зать Панину изустно следующее: «Если б я был на вашем ме-
сте, то бы, нимало не мешкав, возмутителя Мировича взял
в Царское Село и в сокровенном месте пыткою из него вы-
ведал о его сообщниках, или ежели б сей арестант был в мо-
их руках, то б я у него в ребрах пощупал, с кем он о своем
возмущении соглашался, ибо нельзя надивиться, чтоб такой
малый человек столь важное дело собою одним предприял, а
сие мучение нужно для того, чтоб те сообщники не скрыли-
ся». «Почему же Иван Иванович мне об этом не написал?» –
спросил Панин у Теплова. «Я его и просил, – отвечал Теп-
лов, – чтоб он или письмом о том к вам отписал, или бы за-
писку мне дал, в чем состоит его требование от вас, но Иван
Иванович мне сказал, что он от своих слов не отречется, в
чем ссылался на князя Александра Алексеевича Вяземско-
го, который при том был». Панин описал императрице свой
разговор с Тепловым; но Неплюев и сам 10-го числа написал
Екатерине, что надобно Мировича истязать.

Того же самого 10 июля приехал в Ригу Кашкин и по-



 
 
 

дал императрице первый допрос Мировича, который сказал:
«Намерение мною учиненного злодейства предприято сего
году апреля с 1 числа, а к сему меня побудили следующие
причины: 1) Когда мне случалось бывать во дворце, тогда,
видя, что до штаб-офицера, также и прочих статских чинов
людей свободно пред ее императорское величество допуска-
ют, а ниже оных, как-то и обер-офицеров, не пускают. 2) Ко-
гда случалось быть таким операм, в которых ее император-
ское величество присутствовать соизволила, что я также до-
пущаем не был. 3) Что штаб-офицеры не такое почтение, ка-
кое офицер по своей чести иметь к себе долженствует, отда-
ют, якоже и то, что тех, кои из дворян, с теми, кои из раз-
ночинцев, сравнивают. 4) Когда я просил о выдаче мне из
отписанного предков моих имения, сколько из милости ее
императорского величества пожаловано будет, то в резолю-
ции написано было следующее: по прописанному здесь про-
сители никакого права не имеют, и для того надлежит Сена-
ту отказать им; на вторичную просьбу о пожаловании пенсии
трем сестрам моим также отказано. Хотел я государя Иоанна
Антоновича высвободить и привесть пред артиллерийские
полки». Из показаний Мировича и других причастных делу
лиц вскрылись следующие подробности. Сначала Мирович
хотел открыть Власьеву свое намерение, и 4 июля, в воскре-
сенье, встретясь с этим офицером, начал было ему говорить:
«Не погубите ли вы меня прежде предприятия моего?» Но
Власьев прервал его речь и сказал: «Если предприятие ва-



 
 
 

ше такое, что может вас погубить, то я и слышать об нем не
хочу». После этого Мирович стал уговаривать солдата Пис-
клова, который отвечал, что если солдатство будет согласно,
то и он согласен, и подговорил еще двоих солдат. Затем сам
Мирович подговорил солдата Босова, троих капралов; неко-
торые сначала отказывались, но оканчивали словами: «Если
все, то и я». Мирович решился начать дело немедленно, бо-
ясь, что Власьев догадался, о каком предприятии начинал он
говорить с ним, и донес об этом куда следует. Во втором ча-
су пополуночи Мирович из офицерской кордегардии сбежал
вниз, в солдатскую караульную, закричал: «К ружью!» – и,
став перед фрунтом, велел заряжать ружья. Когда вышел Бе-
редников, то он взял его за ворот халата и отдал под стражу,
после чего двинулся с своим отрядом к казарме, где стояла
гарнизонная команда. На оклик: «Кто идет?» – Мирович от-
вечал: «Иду к государю!» Из гарнизона раздался ружейный
залп, Мирович велел своим отвечать, но потом, опасаясь,
чтоб не застрелить Ивана Антоновича, велел отступить. Тут
команда пристала к нему: «Покажи вид, почему поступать?»
Мирович прочел из манифеста от имени Ивана те места, ко-
торые, по его мнению, могли особенно тронуть солдат, по
прочтении сказал: «Поздравляю вас с государем!» – и стал
кричать гарнизонной команде, чтоб не стреляли, иначе про-
тив их будут из пушки стрелять. Видя, что угрозы не помо-
гают, Мирович действительно велел тащить пушку и опять
послал сказать гарнизону, что будет палить, но посланный



 
 
 

возвратился с ответом, что гарнизон уже положил оружие.
Мирович с своею командою бросился в казарму, вошел –
темно, послал за огнем, но когда принесли свечи, то он уви-
дал лежащее среди казармы на полу тело заколотого челове-
ка; Власьев и Чекин стояли тут; Мирович, взглянув на них,
сказал: «Ах вы, бессовестные! Боитесь ли Бога? За что вы
невинную кровь пролили?» «Мы сделали это по указу, – от-
вечали офицеры. – А вы от кого пришли?» «Я пришел сам
собою», – сказал Мирович. «Мы, – продолжали офицеры, –
все это сделали по своему долгу и имеем указ, вот он!» Они
подали Мировичу бумагу, но он не стал ее читать. Тут под-
ступили к нему солдаты с вопросом, не прикажет ли зако-
лоть офицеров. «Не трогайте, – отвечал он. – Теперь помо-
щи нам никакой нет, они правы, а мы виноваты». Сказавши
это, Мирович подошел к телу, поцеловал его в руку и ногу,
велел солдатам положить его на кровать и вынести из казар-
мы на фрунтовое место, где и происходило то, о чем доносил
Бередников Панину.

Власьев показал, что он действительно заподозрил в Ми-
ровиче злое намерение из слов, сказанных им 4 июля, и,
переговорив с Чекиным, отправил Панину рапорт об этом,
но курьер был задержан переполохом 5-го числа. Они уби-
ли Ивана Антоновича, когда услыхали, что пушку заряжают.
Власьев счел нужным при допросе утаить, что у них был указ
не отдавать Ивана Антоновича никому живого; он показал,
что они отвечали Мировичу: «Кто над ним (Иваном) что сде-



 
 
 

лал, тот поступал по указу». «Только, – прибавил Власьев, –
оного (указа) я никогда и ниоткуда не имел, следственно, у
меня как в руках не было, так и показывать было нечего, а
сказали мы об указе от смертного страха». О покойном они
показали то же, что было известно из прежних донесений:
при очень крепком здоровье не имел он никакого телесного
недостатка, кроме сильного косноязычия; посторонние по-
чти вовсе не могли его понимать, и постоянно находившиеся
при нем понимали с трудом, он не мог произнести слова, не
подняв рукою подбородка. Вкуса не имел, ел все без разбора
и с жадностию. В продолжение 8 лет не примечено ни одной
минуты, когда бы он пользовался настоящим употреблением
разума; сам себе задавал вопросы и отвечал на них; говорил,
что тело его есть тело принца Иоанна, назначенного импера-
тором российским, который уже давно от мира отошел, а на
самом деле он есть небесный дух, и именно св. Григорий, по-
тому всех других людей почитал мерзейшими тварями; го-
ворил, что так как люди друг перед другом и св. иконам кла-
няются, то этим и оказывается их мерзость и непотребство,
а небесные духи, в числе которых и он, никому поклоняться
не могут; желал быть митрополитом, для чего выпросил се-
бе у Бога позволение временем и поклоны класть, как следу-
ет митрополиту. Нрава был свирепого и никакого противо-
речия не сносил; грамоте не знал, памяти не имел, молитва
состояла в одном крестном знамении. Все время или ходил,
или лежал, ходя, иногда хохотал.



 
 
 

Того же 10 июля, как видно еще до приезда Кашкина,
Екатерина написала Панину полурусское, полуфранцузское
письмо, обличавшее сильное волнение: «Никита Иванович!
Не могу я довольно вас благодарить за разумные и усердные
ко мне и отечеству меры, которые вы приняли по шлюссель-
бургской истории. У меня сердце щемит, когда я думаю об
этом деле, и много-много благодарю вас за меры, которые
вы приняли и к которым, конечно, нечего больше прибавить.
Провидение дало мне ясный знак своей милости, давши та-
кой оборот этому предприятию. Хотя зло пресечено в кор-
ню, однако я боюсь, чтоб в таком большом городе, как Пе-
тербург, глухие слухи не наделали бы много несчастных, ибо
двое негодяев, которых Бог наказал за гнусную ложь, напи-
санную ими в своем самозваном манифесте на мой счет, не
преминули (по крайней мере так можно предполагать) по-
сеять свой яд, и доказательством служит для меня то, что
в день моего отъезда из Петербурга одна бедная женщина
нашла на улице письмо, написанное поддельною рукою, где
говорилось то же самое; письмо передано князю Вяземско-
му (исправлявшему должность генерал-прокурора по смене
Глебова) и теперь у него; надобно допросить этих офицеров,
они ли написали и распространили письмо; я боюсь, чтобы
зло не имело еще других последствий, ибо говорят, что этот
Ушаков в связи с большим числом мелких придворных слу-
жителей. Наконец, надобно положиться на Господа Бога, ко-
торый благоволит открыть, я не смею в этом сомневаться,



 
 
 

все это ужасное покушение. Я не останусь здесь ни одного
часа более, чем сколько нужно, не показывая, однако, что
я спешу, и возвращусь в Петербург, и здесь, надеюсь, мое
возвращение немало будет содействовать уничтожению всех
клевет на мой счет. Вспомните также вранье того офицера,
что Соловьев привел; да с Великого поста более двенадцати
подобных было, и все о той же материи. Велите, пожалуйста,
рассмотреть, не они ли (Мирович и Ушаков) тому виновни-
ками были. Хотя в сем письме я к вам с крайнею откровенно-
стию все то пишу, что в голову пришло, но не думайте, чтоб
я страху предалась; я сие дело не более уважаю, как оно в
самом существе есть, сиречь дешперальный и безрассудный
coup, однако ж надобно до фундамента знать, сколь далеко
дурачества распространялись, дабы, если возможно, разом
пресечь и тем избавить от несчастия невинных простяков».

Допрос, привезенный Кашкиным, не вполне удовлетво-
рил Екатерину, как видно из письма ее к Панину от 11 июля:
«Хотя по вашим примечаниям с основанием видится, будто
у Мировича сообщников нет, однако полагаться неможно на
злодея, такого твердого в своем предприятии, но должно с
разумною строгостью исследовать сие дело. Брата утопшего
Ушакова также допросить надобно, не ведал ли он братни-
ных мыслей? Еще же знать желаю, в артиллерии (куда они
вести[Ивана] намерены были) нет ли сообщников, тем более
что командир у них весьма не любим, о чем неоднократно
уже до меня доходило эхо. Я ныне более спешу, как прежде



 
 
 

возвратиться в Питербурх, дабы сие дело скорее окончить и
тем дальных дурацких разглашений пресечь».

Но как ни торопилась Екатерина в Петербург, она должна
была еще ехать в Митаву. Бирон приехал в Ригу и умолял
императрицу посетить его в его резиденции, которую он по-
лучил от щедрой и благодетельной руки ее величества, все-
милостивейшей своей избавительницы и покровительницы.
Екатерина должна была согласиться ехать в Митаву уже и
потому, чтоб не показаться испуганною и торопящеюся в Пе-
тербург; 13 июля она отправилась в Курляндию, на границах
которой была встречена герцогом и его обоими сыновьями.
В митавском дворце Бирон, ставши на колена, целовал руку
своей щедрой благодетельницы и благодарил за посещение.
«Герцог, – писала Екатерина Панину, – по возвращении в
Ригу принял меня с великолепием, и медаль нарочно сделал
для приему, и деньги кидал в народ. Народ здешний ждал
моего приезда из Митавы до первого часа за полночь, и как
увидели мою карету, то с виватом проводили меня до моего
дома. Пишу к вам это, чтоб показать, что ливонцы начинают
поддаваться влиянию своих завоевателей».

Но среди торжеств в Митаве и Риге мысль все была заня-
та Шлюссельбургом. На дороге из Риги в Петербург 16 июля
она писала Панину: «Сколь я желаю, чтоб Бог вывел, если
есть, сообщников, столь я Всевышнего молю, дабы невинных
людей в сем деле не пропадало. Я прочла календарь и запис-
ки оного злодея, из которых единомышленных не видится,



 
 
 

но только из одного листа видно, что он меня убить хотел;
а чтоб они по Петербургу не разглашали свои намерения, то-
му, кажется, верить неможно, понеже со Святой недели мно-
го о сем происшествии почти точные доносы были, которые
моим неуважением презрены». 18 июля письмо к Неплюеву:
«Осторожность вашу не инако как похвалить могу, что вы за
Мировичами приказали без огласки подсматривать; однако
если дело не дойдет до них, то арестовать их не для чего, по-
неже пословица есть: брат мой, а ум свой. Все же я никак не
желаю, чтоб невинные пострадали».

25  июля императрица возвратилась в Петербург. После
следствия над Мировичем, произведенного Веймарном и не
открывшего ничего нового, учрежден был чрезвычайный суд
из Сената и Синода, к которым были присоединены санов-
ники первых трех классов и председатели коллегий. 25 авгу-
ста суд отправил к императрице депутатов с просьбою поз-
волить ему поступать по большинству голосов, не сносясь с
нею. Екатерина написала собственноручно на докладе: «Что
принадлежит до нашего собственного оскорбления, в том мы
сего судимого всемилостивейше прощаем; в касающихся же
делах до целости государственной, общего благополучия и
тишины в силу поднесенного нам доклада на сего дела слу-
чай отдаем в полную власть сему нашему верноподданному
собранию». При отбирании голосов, должно ли приступить
к сентенции, обер-прокурор Соймонов стал говорить прези-
денту Медицинской коллегии барону Черкасову, что неко-



 
 
 

торые из духовенства приговаривают Мировича пытать. Тут
исправлявший должность генерал-прокурора князь Вязем-
ский подошел и повелительным тоном запретил Соймонову
продолжать разговор о мнении духовенства, а у Черкасова
потребовал немедленного ответа, должно ли приступить к
сентенции. Черкасов второпях отвечал, что должно, но по-
том, 2 сентября, представил письменное мнение, что Миро-
вича надобно пытать с целию открыть сообщников или нау-
стителей. «Нам необходимо нужно, – писал он, – жестоким
розыском злодею оправдать себя не токмо перед всеми те-
перь живущими, но и следующими по нас родами, а то опа-
саюсь, чтоб не имели причины почесть нас машинами, от по-
стороннего вдохновения движущимися, или и комедианта-
ми». Собрание осердилось и просило императрицу защитить
его от оскорблений Черкасова. Последний должен был из-
виниться, объявил, что в добром намерении употребил сло-
ва, которыми собрание почло себя оскорбленным. Написа-
ние сентенции возложено было на Адама Вас. Олсуфьева,
генерал-поручика Веймарна и президента Юстиц-коллегии
лифляндских и эстляндских дел Эмме. Члены Синода объ-
явили, что, как духовные, подписывать смертный приговор
не могут, хотя и признают, что Мирович достоин жесточай-
шей казни. Смертная казнь совершилась 15 сентября перед
полуднем на Петербургском острове, на Обжорном рынке.
Сохранилось известие, что Мирович всходил на эшафот с
твердостию и благоговением. Державин оставил нам изве-



 
 
 

стие о том, какое впечатление произвела смертная казнь на
народ, отвыкший от нее в царствование Елисаветы. «Народ,
стоявший на высотах домов и на мосту, не обыкший видеть
смертной казни и ждавший почему-то милосердия государы-
ни, когда увидел голову в руках палача, единогласно ахнул
и так содрогся, что от сильного движения мост поколебал-
ся и перила обвалились». Солдаты, действовавшие вместе с
Мировичем в Шлюссельбурге, прогнаны сквозь строй и по-
том разосланы по отдаленным гарнизонам. Власьев и Чекин
получили по 7000 рублей награждения, отставлены от служ-
бы с сохранением жалованья и дали подписку под лишением
чести и живота не утруждать императрицу относительно со-
держания, жить всегда в отдалении от великих и многолюд-
ных компаний, обоим вместе нигде в компаниях не быть и на
делах, особенно приказных, не подписываться, в столичные
города без крайней нужды не ездить, и если придется ехать,
то не вместе, об известном событии никогда не говорить.

До отъезда своего в прибалтийские области императри-
ца присутствовала четыре раза в Сенате и по возвращении
из путешествия – три. Сенат, разделенный на департаменты,
стал жить новою жизнию. Мы видели, что генерал-проку-
рор Глебов вследствие розыскания крыловского дела не мог
оставаться при своей важной должности. 3 февраля Сенат
получил указ: «В рассуждении некоторых обстоятельств, ка-
сающихся до генерал-прокурора Глебова, ее императорское
величество повелевает впредь отправлять генерал-проку-



 
 
 

рорскую должность генерал-квартирмейстеру князю Алек-
сандру Вяземскому». Екатерина написала ему собственно-
ручно секретнейшее наставление, которое начинается очень
нелестным отзывом о Глебове, причем задет и благодетель
его граф Петр Ив. Шувалов. Выходка против Шувалова по-
казывает такое сильное раздражение, вынесенное из про-
шедшего, которое заставило забыть, что подобная выходка в
инструкции генерал-прокурору вовсе не у места. «Прежнее
худое поведение, корыстолюбие, лихоимство и худая вслед-
ствие сих свойств репутация, недовольно чистосердечия и
искренности против меня нынешнего генерал-прокурора –
все сие принуждает меня его сменить и совершенно помра-
чает и уничтожает его способность и прилежание к делам; но
и то прибавить должно, что немало к тому его несчастию по-
служили знаемость и короткое обхождение в его еще молодо-
сти с покойным графом Петром Шуваловым, в которого он
руках совершенно находился и напоился принципиями хо-
тя и не весьма для общества полезными, но достаточно при-
быльными для самих их. Все сие производит, что он более
к темным, нежели к ясным, делам имеет склонность, и ча-
сто от меня в его поведениях много было сокровенного, чрез
что по мере и моя доверенность к нему умалялась; а вред-
нее для общества ничего быть не может, как генерал-проку-
рор такой, который к своему государю совершенного чисто-
сердечия и откровенности не имеет; так как и для него ху-
же всего не иметь от государя совершенной доверенности,



 
 
 

понеже он по должности своей обязывается сопротивлять-
ся наисильнейшим людям, и, следовательно, власть государ-
ская – одна его подпора. Вам должно знать, с кем вы дело
иметь будете. Ежедневные случаи вас будут ко мне предво-
дительствовать (т. е. приводить), вы во мне найдете, что я
иных видов не имею, как наивящшее благополучие и славу
отечества, и иного не желаю, как благоденствия моих под-
данных, какого б они звания ни были, мои мысли все к тому
лишь только стремятся, чтоб как извнутрь, так и вне госу-
дарства сохранить тишину, удовольствие и покой. Увидя и
от вас верность, прилежание и откровенное чистосердечие,
тогда вы ласкать себя можете получить от меня поверенность
беспредельную. Я весьма люблю правду, и вы можете ее го-
ворить, не боясь ничего, и спорить против меня без всякого
опасения, лишь бы только то благо произвело в деле. Я. слы-
шу, что вас все почитают за честного человека, я же надеюсь
вам опытами показать, что у двора люди с сими качествами
живут благополучно. Еще к тому прибавлю, что я ласкатель-
ства от вас не требую, но единственно чистосердечного об-
хождения и твердости в делах. В Сенате найдете вы две пар-
тии; но здравая политика с моей стороны требует оные от-
нюдь не уважать, дабы им чрез то не подать твердости и они
бы скорее тем исчезли, а только смотрела я за ними недрем-
лемым оком, людей же употребляла по их способности к то-
му или другому делу. Обе партии стараться будут ныне вас
уловить в свою сторону. Вы в одной найдете людей честных



 
 
 

нравов, хотя и недальновидных разумом; в другой, думаю,
что виды далее простираются, но неясно, всегда ли оные по-
лезны. Иной думает, для того что он долго был в той или дру-
гой земле, то везде по политике той его любимой земли все
учреждать должно, а все другое без изъятия заслуживает его
критики, несмотря на то что везде внутренние распоряже-
ния на нравах нации основываются. Вам не должно уважать
ни ту ни другую сторону, обходиться должно учтиво и бес-
пристрастно, выслушать всякого, имея только единственно
пользу отечества и справедливость в виду, и твердыми шага-
ми идти кратчайшим путем к истине. В чем вы будете сум-
нительны, спроситесь со мною и совершенно надейтеся на
Бога и на меня, а я, видя такое ваше угодное мне поведение,
вас не выдам… Все места и самый Сенат вышли из своих
оснований разными случаями как неприлежанием к делам
моих некоторых предков, а более случайных при них людей
пристрастиями. Сенат установлен для исполнения законов,
ему предписанных; а он часто выдавал законы, раздавал чи-
ны, достоинства, деньги, деревни – одним словом, почти все
– и утеснял прочие судебные места в их законах и преиму-
ществах, так что и мне случилось слышать в Сенате, что од-
ной коллегии хотели сделать выговор за то только, что она
свое мнение осмелилась в Сенат представить, до чего, од-
нако ж, я тогда не допустила, но говорила господам присут-
ствующим, что сему радоваться надлежит, что закон испол-
няют. Чрез такие гонения нижних мест они пришли в толь



 
 
 

великий упадок, что и регламент вовсе позабыли, которым
повелевается против сенатских указов, если оные не в силе
законов, представлять в Сенат, а напоследок и ко мне. Рабо-
лепство персон, в сих местах находящихся, неописанное, и
добра ожидать неможно, пока сей вред не пресечется. Одна
форма лишь канцелярская исполняется, а думать еще иные
и ныне прямо не смеют, хотя в том и интерес государствен-
ный страждет. Сенат же, вышед единожды из своих границ,
и ныне с трудом привыкает к порядку, в котором ему быть
надлежит. Может быть, что и для любочестия иным членам
прежние примеры прелестны, однако ж покамест я жива, то
останемся, как долг велит. Российская империя есть столь
обширна, что, кроме самодержавного государя, всякая дру-
гая форма правления вредна ей, ибо все прочее медлитель-
нее в исполнениях и многое множество страстей разных в се-
бе имеет, которые все к раздроблению власти и силы влекут,
нежели одного государя, имеющего все способы к пресече-
нию всякого вреда и почитая общее добро своим собствен-
ным, а другие все, по слову евангельскому, наемники есть».

Первый шаг князя Вяземского на новом поприще был
неудачен. 30 января произошло разногласие между сенато-
рами: девять сенаторов полагали, чтоб генерал-рекетмейсте-
ру принимать только такие прошения, которые означены в
его инструкции, а прочие по разным в Сенате делам прини-
мать в силу указов по департаментам обер-секретарям; но
другие пять сенаторов подали мнение, что все челобитные



 
 
 

принимать одному генерал-рекетмейстеру. Эти мнения 13
февраля читаны были в Сенате в присутствии императри-
цы, и, несмотря на старания согласить сенаторов, каждый из
них остался при своем мнении. После этого князь Вяземский
поднес дело на высочайшее рассмотрение, и притом предста-
вил свое мнение, что и он согласен с пятью сенаторами, чтоб
все челобитные принимать одному генерал-рекетмейстеру.
Екатерина написала на доношении: «Генерал-рекетмейстеру
поступать по своей инструкции, а челобитные принимать по
департаментам».

30 июля императрица, присутствуя в Сенате, произнес-
ла решение, прекращавшее домогательства потомков на воз-
вращение имений, конфискованных у предков их, решение,
согласное с решением на просьбу Мировича. В 1727 году
отобраны были имения у вдовы гетмана Скоропадского; дочь
Скоропадских, как известно, была за графом Толстым; те-
перь секунд-майор гвардии граф Толстой от своего имени
и от имени всех племянников бил челом о возвращении
им имений Скоропадского как наследникам. Императрица
указала: «Как те маетности отписаны и другим розданы по
именным указам, то если, сверх того, ныне возобновлять
наследство гетмана Скоропадского, то уже ничего твердого
быть не может, и для того имение остается за теми, за кем
оное доныне состоит».

В инструкции кн. Вяземскому императрица, между про-
чим, говорила: «Весьма по обширности империи великая



 
 
 

нужда состоит в умножении циркуляции денег, а у нас ныне
по счетам Монетного департамента не более 80 миллионов
серебра в народе, которую сумму, расположа по числу лю-
дей, придет по 4 рубля на человека, если еще не меньше. Раз-
ные были проекты, из которых наконец вышла медная моне-
та, на которую много очень жалобы, однако ж, пока не будет
знатного умножения серебра в государстве, сей вред сносить
должно, а ныне об оном стараться надлежит, как уж и нача-
то, чтоб не было разного весу монеты, содержащей одинакую
цену, так как и разных цен одного весу и металла; да чтоб се-
ребро возможным способом вовлечь в государство так, как,
например, хлебным торгом, как о том и комиссии, и коммер-
ции уже приказано. О выписывании серебра иного сказать не
могу, как только, что сия материя весьма деликатна и мно-
гим о сем неприятно слышать, однако ж вам надлежит и в сие
дело вникнуть». В самом начале года велено было делать зо-
лотую монету так, чтоб внутренняя доброта была точно в 15
раз больше против серебряной; золотую монету делать 88-ю
пробою, каждый империал (10 рублей) весом по 3 золотника
и по 3/44 доль, а полуимпериал – по одному золотнику и по
47/88 доль; серебряную монету делать 72-ю пробою.

Доходы прошлого 1763 года простирались до 16507381
рубля; доходы 1764 года увеличились до 21593136 руб-
лей. Несмотря на то, по-прежнему были в затруднении от-
носительно удовлетворения государственным нуждам. Ком-
мерц-коллегия донесла Сенату, что Академия художеств



 
 
 

требует из определенной для нее годовой суммы в 20000
рублей из таможенных сборов за минувший январь и фев-
раль месяцы 3333 рубля 33 коп., но таможенные сборы от-
даны были на откуп на шесть лет по нынешний 1764 год из
сложности сбора трех лет с наддачею 170000 рублей в год,
а из этой суммы велено вносить в Комнату ее император-
ского величества 150000 рублей да в Московский универ-
ситет 20000; а по вступлении таможенных сборов в казну,
где и надданной суммы никакой уже нет, велено помянутые
150000 по-прежнему вносить в Кабинет, и Коммерц-колле-
гия еще 20000 на Академию художеств отпустить не смеет.
Сенат также не посмел разрешить и подал доклад импера-
трице, которая велела отпустить деньги. Именным указом
велено было из процентных денег Коммерческого банка от-
пустить 10400 рублей на канал между реками Волховом и
Сясью, но фельдмаршал Миних донес о крайнем недостатке
денег для работ при Балтийском порте: каторжные неволь-
ники находились в самом бедственном состоянии вследствие
невыдачи им на нынешний год никакой одежды и обуви;
Миних требовал на содержание невольников годовой суммы
30751 рубль да на уплату за подряженные и принятые мате-
риалы 16131 рубль; а хотя из Адмиралтейской коллегии и
отпущено 30000 рублей, но эти деньги велено употреблять
на одно только мольное сооружение и самонужнейшие ра-
боты, и потому он, Миних, на другие расходы употреблять
их смелости не имеет. Сенат отвечал, что из отпущенных по



 
 
 

именному указу 30000 рублей теперь употреблять только на
самые необходимые расходы, именно на содержание каторж-
ных невольников и приготовление для них одежды и обуви;
ему, графу Миниху, уже запрещено было впредь до указа
делать подряды, и это запрещение теперь подтверждается,
и должен он подать в Сенат ведомость, на какие материалы
подряды сделаны и на какую сумму. Но чрез несколько дней
тот же Миних представил Сенату донесение из канцелярии
Ладожского канала о совершенном обветшании канала. Се-
нат приказал: так как граф Миних представляет единственно
на основании донесения канцелярии канала, без собственно-
го осмотра и так как возобновление Ладожского канала есть
дело государственное, очень нужное, то послать графу Ми-
ниху указ, что Сенат рекомендует ему, если здоровье дозво-
лит, Ладожский канал осмотреть самому и подать в Сенат
смету с мнением. Новгородский губернатор Сиверс требо-
вал увеличения штата своей канцелярии, Сенат отказал. Эта
экономия была необходима, ибо в августе Штатс-контора по-
требовала указа об отпуске заимообразно из присутствен-
ных мест 250000 рублей до получения из губерний подлежа-
щих Штатс-конторе сборов; Сенат приказал выдать требуе-
мую сумму из Экспедиции передела медных денег; а в ок-
тябре Сенат решил доложить императрице, что за крайним
недостатком денег в Штатс-конторе следует выдавать пенсии
из сумм коллегии Экономии, а на пенсию нужно 72000.

О беспорядке, какой был в Камер-конторе, узнаем из ее



 
 
 

донесения Сенату: оставшиеся в коллегии после умерших
повытчиков без принятия другими повытчиками и без реше-
ния с 732 по 753 год счеты с документами во время пожаров
с прочими делами снашиваны без разбору и перекладываны
из одного места в другое. С 1753 года коллегия, сколько ни
старалась разобрать их и сделать пересмотр, не могла, одна-
ко, привесть в надлежащий порядок, тем более что в кни-
гах листы погнили, а иные изодраны, документов и выписей
большею частию нет, и вперед, сколько в этом ни упражнять-
ся, труд будет бесполезный. Решивши подать доклад, чтоб
дела эти оставить без разбора и, запечатав, хранить в архиве
для справок, Сенат прибавил: в представлении Камер-кол-
легии показано, что счеты остались после умерших повыт-
чиков без принятия их преемниками, которые должны бы-
ли принять их и немедленно описать их порядочно, но это-
го небыло сделано, что причитается за крайний непорядок
бывшим тогда присутствующим, и хотя нельзя думать, чтоб
впредь могли произойти такие неисправности и упущения,
однако Сенат почитает долгом своим напомнить Камер-кол-
легии, чтоб в хранении дел и произведении счетов в свое
время поступаемо было с крайнею внимательностию. О бес-
порядках по шталмейстерскому управлению говорит импе-
ратрица в письме своем к Елагину: «Иван Перфильевич! По-
дал мне Репнин чрез шталмейстера Нарышкина доклад о
их недостатках, прося денег… Пожалуй, вникни в их домо-
стройство или домонестройство, да притом знай, что я ведаю



 
 
 

от штатс-конторского прокурора, что они уже все 1765 го-
да получили или, лучше сказать, забрали, а я запретила та-
мо (чего они не знают) им более вперед дать; да, сверх того,
Репнин всякой день принимает снова всяких распудренных
дворянчиков, которые ничего не смыслят, окроме петиметр-
ства».

В инструкции кн. Вяземскому императрица говорила:
«Великое отягощение для народа есть соль и вино на таком
основании, как оные ныне находятся. В корчемстве столько
винных, что и наказывать их почти невозможно, понеже це-
лые провинции себя оному подвергли, а что пресечь нельзя,
не худо к тому изыскивать способы к отправлению и облег-
чению народному». 23 марта учреждена была Комиссия для
рассмотрения государственных соляных и винных сборов. В
инструкции комиссии говорилось: «Полагая за главное все-
му делу правило, что винным и соляным сборам неотменно
быть должно, изыскивать вообще такие средства, чтоб оные
сборы казне соблюдены и умножены, а притом бы и народу
не в тягость были».

Относительно банков Сенат получил два указа импера-
трицы: «1. При учреждении государственных банков опре-
делено, что и партикулярные люди могут свои деньги при-
носить в них для отдачи в рост, и потому от многих, в том
числе и от Воспитательного дома, несколько и получено. Ее
императорское величество, желая у партикулярных людей
отнять всякое сомнение и утвердить банковый кредит, по-



 
 
 

велевает такие приносимые деньги раздавать особо, не ме-
шая с казенным капиталом, и получаемые с них проценты,
равно как и самые капиталы, не только никуда по присыла-
емым указам в расход не употреблять, но и в казне отнюдь
не держать, а раздавать также в роет, присовокупляя про-
центы к капиталу, или возвращать вкладчикам по их жела-
нию и Воспитательному дому и прежде истечения сроков
возвращать без всякой остановки по востребованию, все же
сие так твердо содержать, что, хотя иногда нечаянно и за
подписанием ее императорского величества прислан был бы
указ в противность оного, не исполнять, а представлять ее
императорскому величеству. 2. Так как многие купцы яви-
лись неисправны в платеже своих долгов по Коммерческо-
му банку, а некоторые и ненадежны, то ее императорское
величество 4 марта 1764 года повелела оному банку быть в
ведомстве всей Коммерц-коллегии; и хотя к первоположен-
ному капиталу 500000 и числится ныне всей суммы и с ка-
питалом 802720 рублей, из которых не прошли еще некото-
рые сроки, но просроченных уже явилось более 382 рублей.
Из таких обстоятельств банка сего ее императорское вели-
чество предусматривает потерю немалого капитала. Для сих
причин и надзирание всей коллегии ее императорское вели-
чество почитает не за довольное еще средство к поправле-
нию сего дела, потому что при многих голосах наблюдение
канцелярского порядка в употребляемых ко взысканию ка-
зенных долгов средствах может произвести излишнюю по-



 
 
 

терю времени, а паче всего действие по точности указов не
дозволяет иметь никакого снисхождения в таковых случаях,
где иногда можно по рассмотрению, чиня надежные отсроч-
ки, и казну удовольствовать, и купца не разорить. Чего ради
ее императорское величество повелевает Купеческому банку
быть в ведомстве камергера графа Николая Головина, чтобы
оный просроченные деньги и с интересами их собрал вместе
с президентом Коммерц-коллегии Евреиновым и принимали
такие меры, чтоб купцам надежным разорения не учинить,
ни казна б не потерпела».

Сенат должен был напоминать Мануфактур-коллегии
указ Петра Великого 1724 года о донесении в Сенат по два
раза в год, приходят ли фабрики и мануфактуры в совершен-
ство и какое производство где и когда размножено. Берг-кол-
легии было подтверждено указом, чтоб она употребила все-
возможное старание о заведении и размножении в России
стальных и железных фабрик и сравнять их произведения
с произведениями штейерских фабрик, ибо екатеринбург-
ская сталь, из которой делаются ружья, уступает штейерской,
а делаемые на демидовских заводах косы хуже немецких и
расходу на них мало. Вице-президент Мануфактур-коллегии
Сукин донес, что в этой коллегии не только по многим се-
натским указам исполнения не сделано, но и по именному
указу о мануфактурах и купечестве по собранным извести-
ям еще сочиняется выписка; а президент Мануфактур-кол-
легии известный Волков объявил, что коллегия без его со-



 
 
 

ветов продолжает раздавать привилегии на заведение новых
фабрик, и требовал, чтоб не для его персоны, но из уважения
к указу и для службы ее императорского величества колле-
гия поступала не так решительно, а спрашивала его согласия.
Сенат приказал потребовать ответа у коллегии. Дело шло о
позволении кн. Долгорукову завести хрустальную фабрику,
и коллегия отвечала, что хотя рассуждение об этом в ней и
происходило, однако решительного определения подписано
не было и позволения кн. Долгорукову не дано.

Новый вице-президент конторы Главного магистрата кн.
Мещерский донес, что по вступлении его в присутствие он
нашел, что контора: 1) не имеет у себя настольного реестра
нерешенным делам; 2) реестра законам, которыми должен
руководствоваться Главный магистрат; 3) списка колодни-
кам; 4) по должности регистратора и архивариуса ничего нет
к исполнению; 5) настольного реестра денежной казне нет; 6)
протоколы не переплетены; 7) нет ведомости, сколько купе-
чества находится в ведении конторы и на какую сумму про-
стираются положенные на него оклады; 8) архив представля-
ет комнату, где по полу валяются дела в кульках и связках;
9) денежная казна охраняется только тем одним, что сунду-
ки стоят в Судейской палате; 10) команда солдатская как для
охранения денежной казны, так и колодников такая, что до
20 человек колодников распустила, а теперь подают донесе-
ния о побеге колодников, которые бежали еще в прошлом
году; 11) секретарь Таушев от старости исполнять должность



 
 
 

не может, а секретарь Петров по нерасторопности у таких
дел, которые требуют скорого решения по вексельному пра-
ву, быть не способен. 25 человек купцов подали в Сенат жа-
лобу на Коммерц-коллегию, что она не определяет купца Су-
шенкова браковщиком пеньки и льна; Коммерц-коллегия в
ответ просила дать ей сатисфакцию за ложное на нее челоби-
тье, потому что Сушенков не определен по неимению места,
и так уже трое браковщиков лишних. Приказали: Сушенко-
ву объявить, что нет места и потому его определить нельзя,
а когда будет место, то просить ему в Коммерц-коллегии.

1764 год был замечателен в истории русской внешней тор-
говли появлением первого русского корабля на Средизем-
ном море, ибо до сих пор далее Кадикса ни один русский
корабль – ни военный, ни торговый – не бывал. Образо-
валась компания тульского купца Владимирова с другими
тульскими же купцами для непосредственного торга с Ита-
лиею чрез Средиземное море. Императрица на свое ижди-
вение построила для компании фрегат о 36 пушках. Фрегат
этот, названный «Надежда благополучия», отправился на-
груженный русскими товарами (железом, юфтью, парусны-
ми полотнами, табаком, икрою, воском и канатами) из Крон-
штадта 11 августа в Ливорно под командою капитана Пле-
щеева. Фактором компании в Ливорно был казанский ку-
пец Пономарев, который прислал в Петербург известие, что
20 ноября фрегат прибыл в Ливорно благополучно и 24 но-
ября, в Екатеринин день, происходила в греческой ливорн-



 
 
 

ской церкви торжественная служба на русском языке, слу-
жил иеромонах с фрегата, служил в богатом облачении, при-
сланном императрицею в греческую церковь.

Коммерц-коллегии дан был именной указ: для пользы ку-
печества ввесть здесь в употребление печатные листочки о
ценах товаров, называемые прейскуранты, на потребные же
к сему расходы принять оной коллегии от Кабинета наше-
го 200 рублей. Постановление издано как новое, не знали,
что повторяют предписание Петра Великого. Императрица
для пользы купечества  велела разослать безденежно во все
гильдии купеческие напечатанную на русском языке книгу
«Описание торгу амстердамского». Новая Комиссия о ком-
мерции вспомнила указ Петра Великого и приняла тоже за
самонужнейшее и полезнейшее дело, чтоб русским молодым
купеческим детям путешествовать по славным своею торгов-
лею государствам и городам, и если б кто пожелал сына свое-
го посадить в чужих краях в контору купеческую на несколь-
ко лет для обучения теории и практике, то не только этого
не запрещать, но почитать за похвальное и полезное отече-
ству дело.

Но прежде чем посылать детей своих учиться в загранич-
ные конторы, астраханские купцы чрез магистрат свой пода-
ли в Сенат просьбу позволить им держать у себя покупных
людей с платежом подушных, ибо по неимению поблизости
уездов без своих покупных людей всех своих промыслов ли-
шиться могут. Сенат приказал: старых держать, а новых не



 
 
 

покупать (кроме крещеных калмыков), а астраханскому гу-
бернатору велеть рассмотреть, надобно ли на будущее время
дать им позволение покупать у помещиков людей для упо-
требления их в матросы, и при своем мнении в Сенат прило-
жить ведомость, сколько до сих пор тамошним купечеством
заведено мореходных судов и сколько требуется на них мат-
росов. Тогда же позволено было купцу Федорову удержать
троих людей, купленных им для обучения матросскому ре-
меслу, но подтверждено, чтоб он мореходное судно непре-
менно построил, а иначе велено будет ему продать этих лю-
дей тем, кому можно их держать.

Так продолжал тяготеть над русскою землею исконный ее
недостаток, недостаток в людях, в рабочих руках, невозмож-
ность добыть вольнонаемного работника. Надобно было со-
держать землею военного человека и надобно было прикре-
пить к этой земле работника; надобно было завести фабри-
ку – надобно было приписать к ней крестьян; надобно было
поощрить мореплавание, постройку мореходных судов – на-
добно было дать крепостного матроса, вольного рабочего не
было, и не было ему нужды идти в трудную и непривычную
работу.

Но где историк видит рабство, там и без свидетельств дол-
жен предполагать бегство и возмущение. Пришла ведомость,
что в 1763 году из уездов Ржевы Пустой и Заволочья бежа-
ло за рубеж 84 человека помещичьих крестьян и людей; зато
добровольно явилось из Польши беглых 500 человек. Этих



 
 
 

выходцев нужно было двигать дальше на восток, потому что
в прежних местах их жительства места не было: в псковских
дворцовых волостях не только не нашлось пустых земель,
но сами крестьяне нанимали пахотную землю и сенокосы у
псковских козаков, у помещиков и монастырей дорогою це-
ною. Несмотря на сильные меры, принятые русским прави-
тельством для возвращения беглых из польских владений,
в конце года воеводская канцелярия Ржевы Пустой и Заво-
лочья донесла, что чрез форпосты лесами выходят из Поль-
ши воры, разбойники и беглые солдаты, разбивают помещи-
ков и крестьян, крадут пожитки, скот и, подговаривая, про-
водят в Польшу беглых; в нынешнем году, писала канцеля-
рия, особенно много людей оказалось в бегах и воровстве;
в Польше беглым и разбойникам главное пристанище в По-
лоцком и Невельском поветах, в имениях князя Радзивил-
ла. Города Невля, принадлежащего Радзивиллу, губернатор
Бобятинский под видом услуги русскому правительству за-
берет в Польше русских беглецов семей по одной и по две,
привезет на границу и требует за них по 30 и 20 рублей, а без
того не отдает; отдаст одну семью, а вместо того примет 10
или 20 беглых русских семей. Тот же Бобятинский присыла-
ет в русские угодья крестьян своих, насильственно рубит и
увозит строевой лес.

Мы видели, что еще при Петре Великом была попытка
закрепостить половников на севере, но не удалась, теперь
эта попытка опять повторяется, и также неудачно. Первый



 
 
 

департамент Сената определил, что свободный переход по-
ловников из черносошных крестьян от владельца к владель-
цу не полезен, надобно его запретить, оставить их жить на
тех местах, где кто до сих пор поселился, и уравнять их с
государственными черносошными крестьянами, а у купцов,
если они купили земли вопреки указам, кроме жалованных
и написанных по писцовым книгам, отобрать в казну. Но в
общем собрании все сенаторы объявили, что из черносош-
ных крестьян выходят в половничество совершенно бедные,
неудовольствия от этого до сих пор никакого не было, на-
добно только наблюдать, чтоб крестьяне жили в половниках
по доброй их воле; однако сенаторы первого департамента
кн. Яков Шаховской и Адам Олсуфьев остались при своем
мнении.

Императрица узнала, что крестьяне терпят притеснения
от проходящих войск, принуждаются к бесполезным рабо-
там. Следствием была следующая записка к вице-президен-
ту Военной коллегии графу Чернышеву: «Прикажите наи-
крепчайшим образом исследовать по приложенному при сем
письму, и если найдется, что оно так, как здесь написано,
то не забудьте образец сделать для дисциплины и чтоб наши
перестали наших грабить; и какая нужда теперь может быть,
чтоб чрез болота делать мосты: ныне и петербургские болота
засохли».

Несмотря на известный рассказ Екатерины о ее распоря-
жении в Сенате насчет ревизии, ревизия шла не очень удач-



 
 
 

но: в начале марта Сенат доложил, что 16 января по высо-
чайшему повелению отправлены нарочные курьеры и веле-
но с ними прислать в Сенат краткие ведомости по форме,
сколько до сих пор по поданным сказкам оказалось душ, но,
кроме Астраханской губернии, ни один курьер ниоткуда еще
не возвращался, и из присланных разными губерниями до-
ношений видно, что во многих местах еще очень мало ска-
зок собрано, а Сибирская губернская канцелярия доносит,
что по обширности губернии не скоро их и собрать может.
В следующем месяце императрица велела публиковать во
всем государстве с наикрепчайшим подтверждением, чтоб
все не поданные до сих пор ревизские сказки непременно
поданы были к 1 сентября. По поводу ревизии из некоторых
мест приходили известия, вскрывавшие в народонаселении
остатки допетровской старины; так, Великолуцкая канцеля-
рия объявила, что являются ревизские сказки от козачьих и
рейтарских недорослей и прочих чинов, которые не верста-
ны поместным окладом, а иные хотя и верстаны, да положе-
ны в подушный оклад. Сенат приказал: всех имеющихся за
козачьими и рейтарскими недорослями крестьян определить
в подушный оклад, а для чего означенным людям в против-
ность указам до сих пор дозволено иметь крестьян, о том гу-
бернатору представить в Сенат.

Печальные известия о беспорядках в областях, особенно
отдаленных, привели императрицу к мысли сосредоточить
власть в руках губернаторов, ибо по немногочисленности то-



 
 
 

гдашних губерний она могла надеяться на достаточное чис-
ло людей, достойных ее доверенности. До нас дошла любо-
пытная записка Екатерины к Елагину: «Слушай, Перфилье-
вич! Если в конце сей недели не принесешь ко мне настав-
лений или установлений губернаторской должности, мани-
фест против кожедирателей да дело Бекетьева совсем отде-
ланные, то скажу, что тебе подобного ленивца на свете нет да
никто столько ему порученных дел не волочит, как ты». На-
конец Перфильич принес «Наставление губернаторам», ко-
торое было обнародовано 21 апреля. Наставление начинает-
ся указанием неоспоримой истины, что «все целое не мо-
жет быть отнюдь совершенно, если части его в непорядке и
неустройстве пребудут; главные же части, составляющие це-
лое отечество наше, суть губернии, и они самые те, которые
более всего поправления требуют». Императрица обещает со
временем произвести это поправление, а теперь пока самым
нужным делом считает дать новые правила для губернато-
ров. Губернатор называется поверенною от государя особою,
главою и хозяином всей губернии. Относительно взяточни-
ков в наставлении говорится: «Хотя о душевредном лихо-
имстве и гнусных взятках многими строжайшими указами
обнародовано, и мы особливо ныне надеемся, что все на-
ши верноподданные, чувствуя материнское наше определе-
нием достаточного им жалованья милосердие, не прикоснут-
ся к толь мерзкому лакомству, прелестному только для од-
них подлых и ненасытным сребролюбием помраченных душ.



 
 
 

Однако если б в которой губернии против чаяния нашего та-
ковой враг отечества и явился, то по прямом изобличении в
малом ли или великом лихоимстве может его губернатор не
только немедленно лишить места, но и при своем доношении
отослать к должному осуждению в юстицию». В чрезвычай-
ных случаях, как-то: при пожаре, голоде, наводнении, моро-
вой язве, сильных разбойничьих движениях, при народном
возмущении, губернатор принимает главное начальство над
всеми служащими и неслужащими в его губернии находящи-
мися людьми до тех пор, пока такое приключение прекра-
тится. Относительно сосредоточения власти в руках губер-
натора говорится: «Как в рассуждении великого империи на-
шей пространства, не бывав во всех губерниях и провинци-
ях, лежащих в разных климатах и разными выгодами доволь-
ствующихся, заочно невозможно ни всех польз провидеть,
ни всех неустройств отвратить, ниже достаточною снабдить
предосторожностию, то для того все земские правительства,
находящиеся в губерниях, кроме Москвы и Петербурга, ко-
торые губернским канцеляриям не подчинены, как, напри-
мер, таможни, магистраты, пограничные комиссии, полиции
и ямские правления – словом, все, какого б звания ни бы-
ли, гражданские места отныне должны состоять в ведомстве
губернатора как истинного опекуна врученной от нас ему
губернии, дабы он, получая от них рапорты и подробные о
должностях и порядках их известия, точные обо всем све-
дения иметь и утесненных людей, не могущих за отдален-



 
 
 

ностию идти с жалобами своими к вышним тех мест прави-
тельствам, защищать и оборонять мог. Сверх того, губерна-
тор, имея о всех до губернии его касающихся делах и обсто-
ятельствах прямые от всех известия, а из того собирая поня-
тия и познания и чрез них предусматривая согласно с выго-
дами, торгами и промыслами ее обитателей разные пользы,
как к приращению нашего интереса, так и к общему добру
служащие, Сенату нашему и нам самим о том представлять,
а вкрадшиеся непорядки или и самое упущение и недоста-
ток в узаконениях подобными же представлениями исправ-
лять и отвращать может, ибо он во всем том пред нами яко
хозяин своей губернии отчет и ответ дать долженствует и
незнанием или непроницательством отговариваться не мо-
жет». Губернатор должен объезжать свою губернию каждые
три года, наблюдая, все ли, как должно, исполняют свои обя-
занности. Губернатор должен заботиться о земледелии «как
источнике всех сокровищ и богатств государственных и о
размножении свойственных каждой губернии и провинции
продуктов, отпускаемых за моря». Губернатор заботится об
исправности дорог, об истреблении воров и разбойников. О
количестве последних можно заключить из слов самого на-
ставления: «Материнским соболезнуя духом, мы повелеваем
каждому губернатору прилагать паче всего всевозможней-
шие меры и попечения к истреблению таковых отечеству и
всему роду человеческому злодеев, выведывая и искореняя
их пристани». Относительно воевод отменен был указ 1672



 
 
 

года, по которому нельзя было назначать воевод в те местно-
сти, где у них были деревни. В конце года валуйский воево-
да Клементьев за взятки был лишен всех чинов. Подполков-
ник Свечин, посланный в Казанскую губернию для осмотра
дубовых лесов, доносил определенные к новокрещеным за-
щитники и их подчиненные вместо защиты разоряют ново-
крещен взятками и поборами, именно: надворные советники
Зеленый, Сокольников, майоры Ларионов, Воропонов, Ла-
зарев, титулярный советник Мякишев, поручик Алексеев,
прапорщики Яшков, Шипилов, регистраторы Гаврилов, Че-
адаев. Сенат приказал: исследовать казанскому губернатору,
а защита отрешена и новокрещенская контора уже уничто-
жена.

Правительство постоянно указывало на новые штаты как
на средство против взяточничества, но последовательность
требовала отнять у чиновника побуждение копить денежку
на черный день, на старость и болезнь, копить на счет проси-
телей и подчиненных, последовательность требовала назна-
чения пенсий, и пенсия была назначена статским чинам за
35 лет службы или менее в случае болезни.

В 1764 году окончила свое дело комиссия о церковных
имениях, или Духовная комиссия. Указом Сенату 26 фев-
раля императрица объявляла об утверждении доклада ко-
миссии. Монастырских крестьян было исчислено до 911000,
исключая Малороссии и губерний: Харьковской, Екатери-
нославской, Курской и Воронежской, где исчисление было



 
 
 

произведено позднее; каждый крестьянин обложен был об-
роком по рублю 50 копеек в год, что доставляло сумму в
1366299 рублей. Так как архиерейские домы имели крестьян
и должны были получать за них вознаграждение в постоян-
ном окладе, то все епархии разделены были на три класса:
в первый зачислены были только три епархии – Новгород-
ская, Московская и Петербургская; во второй – 8 и в тре-
тий – 15; на все архиерейские домы отчислено было в год по
149586 рублей. Всех монастырей было 947, из них мужских
– 728, женских – 219, но из них большая часть не имела на-
селенных земель, а из имевших некоторые имели очень мно-
го крестьян, а другие очень мало. Имевшие крестьян мона-
стыри и, следовательно, имевшие право получить за них воз-
награждение в постоянном денежном окладе вошли в число
штатных и разделены были на три класса: в первом мужских
считалось 15 монастырей, во втором – 41, в третьем – 100; на
все эти штатные монастыри положено было выдавать в год
174750 рублей; женские монастыри были также разделены
на три класса, и на них назначено было в год 33000 рублей.
Монастыри, не имевшие крестьян, оставлены были на преж-
них своих средствах существования, и из них остался толь-
ко 161 монастырь, а прочие были упразднены или обраще-
ны в приходские церкви. Каждый архиерейский дом должен
был иметь богадельню с определенным по классам епархий
количеством призреваемых; всех богаделенных обоего пола
полагалось 765 человек, каждому шло по 5 рублей в год, сле-



 
 
 

довательно, вся назначенная для них из коллегии Экономии
сумма простиралась до 3825 рублей. Содержание отставных
военных при архиерейских домах и в монастырях признано
неудобным, «ибо духовным властям таковых отставных, яко
воинских людей, в надлежащем порядке содержать, а тем во-
енным людям в спокойствии под правлением и смотрением
духовных быть весьма несходственно. К тому же отставные,
имеющие у себя жен и детей, с трудом могут себя положен-
ным окладом продовольствовать, и для того дети их принуж-
дены скитаться по миру или кормиться работою у посторон-
них людей, а другие к вотчинникам в подушный оклад за-
писывались». Поэтому решено было отставных военных от-
правлять не в монастыри, а в назначенные города числом
31 город, где им на первый раз отводились квартиры у обы-
вателей, и давать жалованья: гвардии обер-офицерам – по
100 рублей, унтер-офицерам – по 20, капралам и рядовым –
по 15; армейских полков подполковникам – по 120 рублей,
майорам – по 100, капитанам – по 65, поручикам – по 40,
подпоручикам и прапорщикам – по 33, унтер-офицерам –
по 15, рядовым – по 10 рублей. Число таких отставных во-
енных было определено именно 4353 человека, а сумма, на
них отпускаемая, должна была простираться до 80600 руб-
лей. Право на такое «вечное пропитание» из субалтерн-офи-
церов имели те, у которых было меньше 25 душ крестьян,
из капитанов – меньше 30, а из штаб-офицеров – меньше 40
душ, включая в то число недвижимые имения, принадлежа-



 
 
 

щие женам их. Вдова, оставшаяся после военного, если име-
ет не более сорока лет, а недвижимое имение ее не больше
вышеозначенного, получает один раз годовое жалованье му-
жа; если же старше 40 лет и замуж идти не захочет, то полу-
чает по смерть осьмую долю мужнего жалованья; дети муж-
ского пола до 12, а женского до 20 лет получают двенадцатую
долю отцовского жалованья; с 12 лет мальчики поступают
в школы, девицы выдаются замуж с приданым, равняющим-
ся целому годовому жалованью отца их; если же по болезни
или какому-нибудь увечью замуж идти не могут, то получа-
ют по смерть двенадцатую долю отцовского жалованья. Сум-
ма, определенная на содержание вдов и сирот, простиралась
до 34400 рублей. Устройством семинарий комиссия не име-
ла еще возможности заняться, и потому это дело отложено
было на будущее время.

Отобрание монастырских населенных имений оправды-
валось и тем, что излишек доходов с них пойдет, между
прочим, на содержание заслуженных воинов; поэтому легко
представить себе беспокойство императрицы, на которую па-
дала ответственность за эту меру, когда ей донесли, что мера
лишается своего оправдания, что инвалиды ходят по миру;
она не могла успокоиться и тогда, когда справедливость до-
несения была официально отвергнута.

В конце ноября Екатерина дала секретную инструкцию
капитану и поручику Семеновского полка Дурново: «Ехать
вам надлежит отселе в Москву. Приехав туда, наведываться



 
 
 

вам под рукою, есть ли на Москве остаточные сверх опреде-
ления в инвалиды отставных солдат, прежде при монастырях
живущих. Здесь слух носится, будто комиссия Духовная ме-
нее положила инвалидов, нежели при монастырях солдат бы-
ло, и многие сотни остались без хлеба и по миру по Москве
будто шатаются, почему от меня к графу Солтыкову писа-
но и от него ко мне прислан рапорт, из которого противное
значит; однако ж как Михаил Баскаков сам таковых мило-
стыни просящих видел, то ныне вас посылаю, чтоб вы ис-
тину узнали, о таковых проведывали и, сколько возможно,
именно их переписывали и обнадеживали их, что они мною
не оставлены будут, а вы мне пришлите роспись и подавай-
те такую же графу Солтыкову, которому уже от меня прика-
зано на первый случай выдать по два рубля на человека…
Из Москвы поедете в Александрову слободу под видом бого-
мольства, где вам проведовать, много ли стариц сверх штат-
ных, сколько им дается и в чем их нужды состоят, и, обна-
деживая их немедленным моим о том рассмотрением, при-
езжайте обратно сюда».

Раскол постоянно давал о себе знать. Крестьяне деревни
Любача Медвецкой волости в Новгородской губернии, со-
бравшись в количестве 35 душ в избу к крестьянину Ермо-
лину, объявили, что сожгутся. Послан был поручик Копы-
лов с командою; ему велено уговаривать их, обещать, что ес-
ли они запишутся в раскол и подадут о том сказки, то будут
отпущены по домам без всякого наказания за сборище; для



 
 
 

увещания отправлены были также архимандрит и протопоп,
но раскольники объявили: «Ваша вера неправая, а наша ис-
тинная христианская, крест четвероконечный прелестный,
почитаем осьмиконечный, да и в Божественном Писании у
вас много неправостей, и если нас станут разорять, то мы
не дадимся и сделаем то, что Господь прикажет; а если нас
разорять не станут, то мы гореть не хотим; пусть дадут нам
грамоту за рукою государыни, чтоб быть нам по-прежнему,
а в двойном окладе не быть и в церкви ходить нас принуж-
дать не будут». На дворе вырыли себе колодезь, а в избе и
на дворе днем и ночью горела свеча; потом пришли к ним
еще 26 душ мужчин и женщин и заперлись вместе. 20 авгу-
ста раскольники просили Копылова позволить им сходить в
огород взять себе капусты и других овощей, что и было им
позволено. Вышли из избы человек 20 мужчин и женщин с
ружьями, рогатинами, топорами и дубинами и, набравши се-
бе капусты и других овощей, возвратились в избу и опять за-
перлись, а на другой день выходили в поле для сбора бобов.
Скот, платье и прочие пожитки продали за бесценок или от-
дали на милостыню, хлеб несжатый пропал. Копылов гово-
рил им не раз, чтобы сжали хлеб, но они отвечали: «Пусть
жнет кто хочет, а нас Господь и без того прокормит». Се-
нат приказал доложить императрице, не прикажет ли забрать
их неприметно командою под караул и сослать в Нерчинск;
Екатерина написала на докладе: «Выбрать из тамо живущих
раскольников, поумнее которые и поблагонравнее, и послать



 
 
 

оных уговаривать; а буде сего не послушают, то учинить по
сему докладу». Новгородский губернатор Сиверс донес, что
в исполнение этого указа сысканы им в Новгороде некоторые
к тому способные люди, которые два раза отправлялись к за-
пертым раскольникам и наконец успели уговорить их разой-
тись по домам и записаться в оклад. Мы видели, что Си-
нод смотрел на Ржев Володимеров как на гнездо потаенного
раскольничества. И теперь он потребовал отрешения от ма-
гистратского присутствия бургомистра Немилова, ратманов
Видонова и Волоскова за содержание ими потаенного раско-
ла и другие противности и продерзости и отсылки их вместе
с другими купцами и раскольниками для следствия по тре-
бованию тверского архиерея. Сенат передал дело новгород-
скому губернатору. Оказывалось, что раскольники отбива-
ли своих, за которыми архиерей присылал команду, причем
Видонов бранил монахов блудниками и прелюбодеями. Ко-
гда на Пасхе священники пришли к Видонову с образами, то
он запрестольный образ Богородицы положил себе на пле-
ча, запел бездельную мерзкую песню, велел посадской жен-
ке Волосковой эту песню подтягивать, и оба плясали с обра-
зом. Тверской епископ Афанасий определил ржевского со-
борного протопопа Ивана Алексеева наблюдать за потаенны-
ми раскольниками. Протопоп начал прилагать об этом рев-
ностное старание. Раскольники рассердились на него за это;
трое из них – Иван Меньшой, Климентий Чупятов и Михай-
ло Орлов – подкупили находившихся у ржевских кабацких



 
 
 

откупщиков подпоручика Коробьина и отставного матроса
Шеварина, с ними, с их солдатами и с кабацкими чумака-
ми пришли к дому протопопа ночью под предлогом выемки
запретного вина, разломали ворота и двери, заперли прото-
попа в избе, сломали у чулана замки, пограбили 84 рубля
денег да на 42 рубля пожитков, взяли также поставленный
у него на сбережение помещиком Рукиным бочонок вина,
самого протопопа били смертно, также двенадцатилетнюю
дочь его и малолетнюю служанку, потом связали протопопу
руки и, надев на него женскую раскольничью шубу, привез-
ли на квартиру кабацких откупщиков, а после отвезли в во-
еводскую канцелярию и отдали под караул.
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