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Памяти Вацлава Орликовского -
эта киига о России 



Введение 

1740-е годы стали переломным этапом в истории России. Если 

в начале десятилетия эта страна хранила нейтралитет, а потом вы

ступала посредницей в европейских конфликтах: в войне за Авст

рийское наследство и в Силезских войнах, то в 17 46 году Елизавета 
Петровна, дочь Петра I, решила вступить в войну на стороне Анг
лии и Саксонии. С этого времени русские 1щри 1юстоя1шо вмеши

вались в европейские дела. Что же до периода, пре/\lнествовавше
го образованию русско-австро-саксонско-английской коалиции, 
то в эти годы посланцы воюющих стран, дипломаты и 1щредвор1tы, 

вели в Петербурге бсснощадную борьбу, пытаясь привлечь недо
верчивую Елизавету на свою сторону. 

Царствование дочери Петра (1741-1761/62) оценивается ис
ториками, как евро11сйскими, так и российскими, неоднозначно. 

Личность императрицы и ее канцлера Алексея Петровича Бесту

жева-Рюмина, равно как и их внешняя политика, становились 

предметами самых разноречивых комментариев и характеристик. 

Полемика шла как между современниками императрицы, так 

и между 1юэд11ейшими исследователями. Обсуждался, во-первых, 
вопрос о том, как оценивать внутреннюю политику имнсратрицы: 

если сторонники Елизаветы полагали, что она довершила рефор

мы, начатые се прославленным родителем, и подготовила почву 

для просвещенного царствоnания Екатерины II, то наблюдатели 
менее восторженные утвсрж;1а.11и, что при Елизавете в России сно

ва взяли верх чисто русские, московские нравы. Во-вторых, актив

но обсужда.11ся вопрос о том, законна ли была власть Елизаветы 
и приста.1ю ли женщине править такой могуществешюй державой, 

как Россия. Некоторые авторы отождествляли русскую «гинекок

ратию~ 1725-1761 годов с возвращением к старине: противники 
Петра Великого видели в этом несомненное достоинство, сторон

ники же занадного пути развития - катастрофу. Наконец, чрезвы

чайно важным и не менее сворным представлялся всем, кто писа.11 

о Елизавете, вопрос о ее внешней нолитике; однако если роли, ко

торую сыгра.11а Россия в Семилетней войне, посвящено бесчислен-
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Введение 

вое м1южсство работ, то о се участии в войне за Австрийское на
следство наниса110 куда мсны11с '. Способствовало ли встунлевис 
России н войву нрскращению боевых действий или же, нанротив, 
Россия <~бездеятельно смотрела на быстрый рост политического 
могущсстnа Пруссии»'? В 1742-1744 годах Елизавета - сою:шица 

Фра~щии и Пруссии, с 1746 года она принимает сторо11у Австрии 
и Англии; российские войска входят в Центральную Еврону; воз

никает и получает распространение миф о России как просвещен
ной мо11архии, - как 11и стра11110, в иссле11ованиях, посвяще1111ых 

17 40-м !'Одам, все эти факты до сих пор 11е были 1юдверп1уты об
стоятслыюму анализу. 

Дипломатические отношения между Западом и Россией неод

нократно рассматривались в диссертациях, 11а11иса1111ых n конце 
прошлого столетия, однако эти исследования нс нолучили продол

жения, так как после Второй мировой войны западные специали

сты почти не имели доступа в архивы восточносвронсйских стран. 

Вдобавок в пору расцвета структурных методов история ди11лома
тии, чересчур мелочная и фактографическая, считалась недостой-

11ой в11имания сер1,сзных исследователей. Между тем донесения 

посла111111ков 1740-х годов - до11сссния, в которых рассуждевия 

о 1юлитике и культуре персмсшавы с экономическими выкладка

ми и наблюдсвиями над жизвью общества, - в высшей степени за
служивают нашего внимания. С самого начала войны за Австрий

ское насле;1ство французы, нруссаки, австрийцы и англичане 

пытались сделать Елизавету посрсдНИI\еЙ в отноше11иях между их 

странами; когда же дело зашло слишком далеко, каж;1ый из мовар

хов: Фридрих 11 и Людовик XV, Мария-Тсрсзия и Георг 11 - в свой 
черед преднринял попытку привлечь се на свою сторону в качестве 

союз11и11ы. Их представители в Петербурге интриговали, заруча
ясь поддержкой царедвор11св и фаворитов. Интриги эти n консч-
1юм счете привели к тому, что русские батальовы были направле
ны на берега Рейна, а русский двор 11рсрваJ1 дипломатические 
опюшения с Версалем (в 1748 году), а затем и с Пруссией (в 1750 го
ду). За короткий промежуток времени (нс больше трех лет) вслед
ствие динломатичсской революции соотношение сил в Евроr1с ко

рс1111ым образом измевилось: шюш, воз11икли крупные коаJшции, 
в одвой из которых 11ашлось место для России. 

В этой сложной обстановке анекдоты, мелкие детали, слухи при
обрета.7111 первостепенную важность, а нередко приnодили к rюслсд
ствиям куда более серьезным, чем сами политические события, ко
торые 011и предвещали или отражали. В исторических анекдотах 

' Перечень работ, о которых идет pc'!I>, см. в разделе •Библиография». 
'Платоиов С. Ф. Лскr~ии 1ю русской истории. М., 1993. С. 592. 
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Ваедеиие 

за11ечатле11ы усилия, которые нредпри11има.11И тогдашние 110литиче

ские деятели ради достижения мира, на 110верку окаэывавшегося 

вес1,ма 11е11роч11ым. Фри;(рих lI ввел новый рас1юрядок - нриказа.11 
своим 11редст:шителям «сте1ю11)афировап,~ их жизнь в чужой стра

не. Любая реплика, любой обмс11 взглядами свидстсльствова.11и об 
измс11ениях атмосферы при русском дворе, раздираемом нротиворе

чиями между миролюбием императриI(Ы и политическими амби1tи
ями ка~щлера, который для укре11ле11ия своих 1юзИI(ИЙ стремился 

к союэу с Англией и Австрией. В 17 40-х го;tах то, •по нроисходило 
в Петербурге, 1ювторш10 в миниатюре события с<щиа.11ыюй и интел
лектуалыюй жиэ11и, нроисходившие на евронейской 110литичес1<0Й 

c1te11e; в России, не нринимавшей участия в войне, разш~ыва.11ись те 
же конфликты между евронейскими 11а1tиями, которые в болыном 
мире нриводили к вое1111ым столюювениям (нредлогом для них слу

жил дележ 11аследства - в дашюм случае австрийского); каждую из 
воюющих сторон воплощали дишюматы, сотрудники соответствую

щих 1юсшн,ств". При этом существовавшие нрсжде союэы раснада
лис1, и уступа.11и место новым коа.11шщям. Всякое событие этого пе
риода было тсс11сйшим образом связано с действиями дипломатов, 
чьи существование, в свою очередь, нанрямую зависело от ююра 

с е1·0 системой :шаков и 11равил, с е1·0 зако11ами и церемониа.110м, 

в котором изо ЮIЯ в деш, ЩШllИМа.JIИ участие llOCJIЬI и llOCJiallllИKИ, 

умевшие изъясняты:я 11а особом наречии, 110 видимости нроэрач1юм 
по от110111е11ию к собстве1111ым государям, уклончивом, лживом, тем-
110м но опюше11ию к чужакам. Вонросы войны и мира реша.11ис1, О/(-
1ювремешю и на нолях сражений, и в евронейских столи1щх; мы рас

смотрим, как это r1роисхо1tило, на примере Петербур1·а, столицы 
государства, которое в нача.11е конфликта, охватившего 11рактичсски 
всю Еврону, сохраняло 11ейтра.11итст. Всд1, дипломаты всегда и 110-
всюду действуют одинаково. Каким же обраэом они влияли на ход 
свронейской истории, которая, чем нриста.11ьнее мы в нес всматрива
емся, кажется нам вес более двусмысленной, ибо свидетельства 
главных участников тогдашних событий в силу своей разнородно
сти ;щют основания для самых несхожих интсрнрста1(ий? 

з <1Посол схож в 11скотором смысле с комедиантом, каковой высту11аст на 
театре 11срсд нубликой и ис110лш1ст великие роли; 11олж1юст1, сия во:111ы
шаст с1·0 над нрирод11ым его зва11исм и приравнивает в ощ>с11слс111юм po
/tc к властителям земли, ибо ш1;1сляст с1·0 нравом за них представитсл1,ст
вовать и о частных с1юшс1111ях с 1111ми находиться, так что ежели не 

сумеет он вести себя достой1ю их, то 11рослывет беспременно дурным ак
тером; обязанность же сия есть по11вод11ый камень, о коий многие перс1·0-
ворщики еноты каются, ибо нс 1юнимают, в чем именно она ааключастся~> 
(Caillcrcs F. dc. Ос la шanicrc dc ncgocier avcc les souverains, de l'utilite dcs 
ncgociatioпs, <lu clюix dcs aшbassadcttrs et dcs envoycz et des qualitcz ncces
saircs ронг rcussir dal!s ccs cшploys. Paris, 1716. Р. 35-36). 
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Введение 

Понятие «Jщпломатичсский корпус~> возникло около 1750 года -
тогда же, когда начало складываться представление о Европе как 

о едином целом; посланники, ясно сознававшие свои привилегии 

и свои права, составляли особую группу и зачастую действовали 
110 собственному усмотрению, нарушая и11струю1ии и приказы сво
их государей. Дипломаты по11чинялись особым законам, изменяв
шимся в зависимости от места службы'. Принадлсж1юсть дипло
матов к особой касте была выгодна государям: нередко дружеский 
разговор с 1юс;~а1111иком враждебной державы приносил гораздо 
больше сведений, 'ICM мог добыть самый ловкий 11111ион; диплома
ты псрс1щвали '!срез своих собрап,св сообщения дсликатноr·о свой
ства, выполняли по просьбе коллег мелкие поручения. Динломати
<1сский представитель мог способствовать сближению своего двора 
с двором /(ержавы-соперницы либо, напротив, их максимальному 
удалению друг от друга. На официальных приемах, а тем более на 
конгрессах эта внутренняя жизнь дипломатического корпуса была 
1ючти незаметна: здесь вес нод'lинялось этикету, и послы ограни

'lивались вы1юлнс11ием представительских функций. Самые же 

важные события происходили в кулуарах дворцов, во время рос
ко1ш1ых пра:щнсств, а также во время частных визитов. 

Изучение такой микроструктуры, как русский двор, и такой 

групны действующих лиц, как носланники и их «Партии~>, нужда

ется в разнообразии подходов. Требовалось нс просто нро'lссть 
дипломатические депеши, но сопоставить описания одного и того же 

события в донесениях раэных дипломатов. Так, 1юсла~1ия англичан 
и саксо1щсв были прочтены параллельно с письмами и донесениями 
(нсиэданными) французов, пруссаков и австрийцев. В результате 

выяснились некоторые мсханиэмы, управлявшие в рассматривае

мый период европейской 1юлитикой. Стало ясно, каким образом 
офи1щалы1ая политика, которую строили кабинеты и ка1щелярии, 
соотносилась с отраженной в донесениях тайной дипломатией, 

тесно свяэашюй с местными условиями". Полномочные министры 
Людовика XV, Фридриха II, Марии-Терсзии, Фридриха-Августа II 
или Георга 11 нрофсссионально играли две различные роли - дип

ломатических 11редставителсй и шпионов; на публике дипломат 
выполнял (насколько возможно) вес, что предписывал церемониал 

' См.: Pecquet А. Ое l'art de ncgocicr avcc les souverains. La Наус, 1738. 
Р. 104. Уже в этом со'lинении дипломаты именуются «Независимым со
обществом1>, члены которого держатся друг с другом «соответствешю по
литике их государей, но неизменно у'lтиво и порядо'lно, даже если госу
дари их в состоянии войны пребывают1>. 

" См.: Pages. La diplomatie secrete au XVIIIe siecle // Revue de synthcse his
torique. 1911,juiп. Т. XXII. Р. 311-316. 
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чужестранного двора, за кулисами же нарушал правила, интриго

вал, обнажая нри этом свои собственные слабости. Таким образом 
создавалась вторая, тайная система: на великом европейском театре, 

подчи11явшсмся строгим и 11еизменным законам международного 

права, начинала разыгрываться невиданная прежде, импровизиро

ванная комедия. Активное вмешательство дипломатов, 11еятель

ных участников интриг и заговоров, постоянно возникавших 

в елизаветинской России вследствие се специфического 1юложс

ния на международной арене, придало русскому двору новый об
лик. Задником, декора11иями и рамой для того спектакля, который 
разыгрывали иностранные дипломаты, служила сама Россия с се 

историей, государственным строем, географическими условиями, 

экономическими возможностями, религией, нравами и их воснри

ятием в западном мире; 11одчас декора11ии эти оказывали на дейст

вия 11олитиков вес1,ма заметное и одновременно весьма неожидан

ное влияние. 

Хро1юлогичсскис рамки нашего исследования заданы самим 

ходом событий: от воцарения 2лизаветы до разрыва с прежними 
союзниками, сделавшимися се соперниками на балтийских бере
гах. Разрыв этот отрезал имнерию, служившую Фонтенелю об
раз11ом нросвещенной монархии, не только от Франции - роди
ны идей Просвещения, но даже и от Пруссии, ставшей этим 

идеям второй матерью. В 17 40-е годы отношение к России сдела
лос1, проблемой в равной мере и политической, и философской; 
именно в силу этого обстоятел1,ства мы сочли себя в11раве огра
ничить наши архивные разыскания донесениями фра1щузов, 

пруссаков и австрийнев. Дело в том, что в сознании англичан ми

фическая фигура Петра Великого, ставшего (помимо воли) твор

цом евро11ейской модели Прогресса, нс занимала такого болыно
го места. Саксонские и аш·лийскис носланники в Петербурге 
вели меньше интриг, поэтому их переписка не так увлекательна; 

вдобавок эти дипломаты занимали более устойчивое положение 
и 1ютому были теснее связаны с внутренней политикой России, 
которая в данном иссле11ова~rии спе11иально не рассматриuастся. 

Нас интересовал образ России, который под влиянием 11рсссы 
и книг, интеллектуальных uеяний и системы взглядов монархов 

и их представителей складывался в умах совремснников-ино

стра1щев. Философы-просветители прославляли Россию как 
страну чудес, очевидцы же онисывали царство безнадежного вар
uарства. 

Елизаветинская Россия известна по воспоминаниям Манштей
на и Штслина - немцев, находившихся в русской службе, по мему
арам Нснлюева и Болотова, Екатерины 11 и Е. Р. Дашковой, по 
материалам из архива князя Воронцова и -~Истории России» 
С. М. Соловьева; мы же постарались взглянуть на елизаветинскую 
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эпоху с другой точки зрения - изобразить ее глазами иностранных 
дипломатов, опираясь прежде всего на неопубликованные донесе
ния двух «самых ловких посланников, какие только существуют 

в Европе»•, - прусских дипломатов Акселя фон Мардефельда 
и Карла Вильгельма фон Финкенштейна (их пространные описа
ния России опубликованы в «Приложениях»). 

Прусские документы имеют особенно большую ценность. Мно
голетняя переписка между Фридрихом II и его представителем 
в России Мардефельдом изобилует подробнейшими сведениями 
о жизни русского общества. Чтобы как-то систематизировать этот 
огромный материал, король приказал Мардефельду, к этому време

ни уже покинувшему свой пост в Петербурге, подвести итоги своего 
пребывания в России. Так на свет появилась «Записка о важнейших 
персонах при дворе русском». Дипломат описал в ней систему рус
скую двора, перечислил борющиеся в Петербурге партии и группи
ровки, уточнил роль русских министров и иностранных посланни

ков и, естественно, не преминул нарисовать портрет императрицы. 

Если прочие дипломаты в большинстве своем отделывались карика
турными набросками, Мардефельд предложил своему государю 
анализ русского национального характера, как он проявляется в по

вседневном быту; вывод, сделанный прусским дипломатом, неуте
шителен: русские приводят его в замешательство и отчаяние. Прус

ский король остался весьма доволен запиской своего представителя 

и повелел незамедлительно ознакомить с нею преемника Марде
фельда - Финкенштейна. Тот возвратил оригинал министру ино
странных дел Подевильсу (которому было приказано запечатать ру
копись и отдать ее на хранение в Секретный архив), однако прежде 

.ш величайшей тайне» изготовил ее «собственноручную копию». 
Именно из этого документа исходил Фридрих П, давая новому по
сланнику инструкции, призванные помочь самостоятельно изби
рать линию поведения, «ежели так сложатся обстоятельства, что ни 
времени у него не будет, ни возможности приказаний королевских 
дождаться касательно предметов важных». 

Финкенштейн, прибывший в Россию через полгода после отъ
езда своего предшественника, относился к императрице, ее мини

страм и вообще ко всему русскому народу с величайшим презрением; 
прожив в Петербурге всего одиннадцать месяцев, он воспользовал
ся первым же предлогом (перлюстрацией его писем), чтобы попро
сить короля отозвать его из северной столицы. Финкенштейн, друг 
детства Фридриха, его конфидент и советник, знал, как нужно 

•Характеристика эта принадлежит человеку, знавшему дипломатическое 
ремесло не понаслышке, - французскому министру иностранных дел 
маркизу д' Аржансону; см.: D'Argenson. journal ct Memoires. Paris, 1862. 
Т. IV. Р. 439. 
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говорить с королем и как следует излагать ему суть того или ино

го дела; мнение Финкенштейна о России сыграло не последнюю 
роль в том, что Фридрих стал относиться к этой стране еще хуже, 
чем прежде. «Общий отчет о русском дворе», сочиненный Фин
кенштейном, более пространен и подробен, чем записка Марде
фельда. По «Отчету» Финкенштейна видно, какое большое влияние 
оказало на его автора чтение давних и современных антирусских 

сочинений; Финкенштейн явственно стремится отмежеваться от 
своего почтенного предшественника и рисует картину России 

особенно черными красками. Разбирая (в соответствии с полу
ченной инструкцией) состояние русской армии, он, хотя и стре

мится успокоить короля насчет русской военной мощи, не может 

скрыть владеющего им страха. В каждой строке «Отчета» видно, 

как сильно Финкенштейн презирает русских и как силыю он их 
боится. Кроме того, сам стиль «Отчета» и даже его лексика свиде
тельствуют о полной неспособности Финкенштейна помешать 
ухудшению дипломатических отношений между Россией и Прус

сией (которое в конечном счете и нривело к полному их разрыву 

в 1750 году). 
Между позициями Мардефельда и Финкенштейна есп, суще

ственные различия. Мардефельд не видит больших перспектив 
у нации, которую он считает отставшей в своем развитии, скорее 

азиатской, чем европейской, хотя и привлекательной благодаря 
личности императрицы и некоторых министров; свою записку он 

заканчивает выразительным советом относительно того, как следу

ет пруссакам держать себя с русскими: «Наблюдать с пристойно
стью некоторое равенство, дабы не желали они у нашего двора 
отнять превосходство». Напротив, Финкенштейн, проведший 
в России всего одиннадцать месяцев, рисует монархию разом 

страшную и грозную, которая способна обрести второе дыхание 
в том случае, если сильный государь, подобный Петру 1, вступит на 
се престол и совершит то, чего, по мнению прусского посланника, 

не может совершить женщина, - выведет свой народ из того бедст
венного положения, в котором он пребывает. Мардефельд полагал, 
что России следует оказывать помощь, своего рода техническую 

поддержку, с тем чтобы уберечь ее от переворота, способного изме
нить ее внешнеполитическую ориентацию. Преемник его, напротив, 

рассматривает тою,ко крайности: либо Россия станет еще более 
слабой и придет в окончательный упадок, либо ей суждено расцве
сти и стать сильной, Западу же ни в том, ни в другом случае не сле
дует вмешиваться в ее дела. Оба мнения весьма характерны; обоим 
было суждено большое будущее. Из чего бы ни исходили прусские 
дипломаты, из заветных убеждений или из политической конъюнк
туры, сочинения их представляют собой ценнейшее историческое 
свидетельство. 
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Впрочем, донесения дипломатов - не единственный источник 

нашей работы; мы использовали также путевые заметки, книги по 
истории России, мемуары и дневники, отрывки из прессы. Мы ис
следовали поведение иностранных дипломатов и государей, кото

рых они представляли, пользуясь методами истории литературы, 

истории культуры, истории ментальностей и исторической со

циологии, и надеемся, что калейдоскопическая картина, которую 

рисуют их донесения и другие тексты той эпохи, поможет по-ново

му осветить войну за Австрийское наследство, первые годы царст

вования Елизаветы Петровны и, прежде всего, окончательное 

вступление России в семью европейских государств. 



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ТЕАТР 



Невообразимый хаос'. 

'Фридрих 11кПодевил1,су,8 ноября 1745 // РС. В. IV. S. 332. 



Глава первая 

РОССИЯ И НАЧАЛО ВОЙНЫ 
ЗА АВСТРИЙСКОЕ НАСЛЕДСТВО 

В 17 40-17 42 годах жизнь дворов крупнейших европейских де
ржав существенно переменилась; главные действующие лица 

войн за Испанское и за Польское наследство сошли со сцены, 
уступив место новым, молодым монархам и целой плеяде ми

нистров-«ревизионистов~. 31 мая 1740 года на отцовском троне 
воссел Фридрих II, музыкант и литератор, очень скоро удивив
ший окружающих неожиданно воинственным нравом. Авст

рийский же престол после смерти императора Карла VI ( скон
чавшегося в октябре 1740 года) согласно Прагматической 
санкции должна была занять его дочь Мария-Терезия - имен
но это ее право и оспорили соседние монархи, в результате чего 

началась война за Австрийское наследство, продлившаяся це

лых восемь лет и охватившая весь европейский континент. 

Кончина императора заставила прусского короля оставить свои 

«мирные забавы~; Фридрих признавался Вольтеру, что проме

нял театры, актрис и балеты на порох и пушки. В то время «ста
рая политическая система совершенно преобразилась; точь-в
точь, как тот камень из сна Навуходоносора, который оторвался 

от горы, ударился в истукана из четырех металлов и раздробил 
эти металлы все до одного~ 2• Воспользовавшись смятением, ко

торое охватило Европу, Фридрих ринулся в бой и аннексиро
вал Силезию (декабрь 1740 года) 3 • Франция и Испания приня-

' Пис1.мо к Вольтеру от 26 октября 1740 1·. (CEuvres coшplctes. Т. XCI; 
CorrespoпJance. Т. VII. Gencve, Oxford, 1970. Р. 341 (11аме1< 11а Книгу Да-
11иила, 2, 34). 
"Представитель Лю11овика XV в Берли~ю, Валори, утверждал, что войну за 
Австрийское 11аследство развязала Мария-Терезия и вся ответственность 
за даль11ейшие события лежит на ней, од11ако французский дипломат при
знавал, что завоевания Фри11риха II подлили масла в огонь. См.: Valo
ri G.L.Н. Mcшoire des ncgociations du Marquis de Valori. Paris, 1820. Р. 186. 
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ли сторону курфюрста Баварского, избранного императором 
под именем Карла Vll 4, и - хотя и не без колебаний - заклю
чили союз с Пруссией против юной наследницы Габсбургов 5• 

Что же касается Франции, то смерть кардинала де Флери (ян
варь 17 43) совершенно переменила ее внешнюю политику, и по 
воле повзрослевшего Людовика XV Версаль стал поддержи
вать католические нации. Георг 11, самый старший из государей 
великих держав, в феврале 17 42 года был вынужден отправить 
в отставку своего министра Уолпола, скомпрометированного 

в глазах английского общества своей франкофилией. Август 111 
(известный также под именем Фридриха-Августа 11) получил -
благодаря деятельной поддержке России - польскую и саксон

скую короны, и назначил своим первым министром Брюля, за
клятого врага пфальцграфов и Гогенцоллерновн. 

Неустойчивая обстановка в германской империи привела 
к созданию коалиции, в которую входили Франция, Испания 
и Бавария; на противоположной стороне сражались Великобрй
тания и Нидерланды, а между ними метались кальвинистская 

Пруссия, католическая Австрия, «духовные князьяi> 7, преданные 
венскому двору, и лютеранская Саксония, чей перешедший в ка

толичество король правил также и католической Польшей. На

конец, в войну могла вступить и еще одна держава, внушавшая 

одновременно и страх, и надежды, - православная Россия. Та

ким образом, война за Австрийское наследство, непосредствен
ной причиной которой были Прагматическая санкция и террито
риальные споры между германскими государями, имела все 

шансы превратиться в конфликт мирового масштаба, не уступа
ющий войнам, которые вела Аугсбургская лига, или войне за Ис
панское наследство. Война грозила охватить не только всю Евро
пу, но также Америку, Индию и даже державу, располагавшуюся, 

подобно Турции, на двух континентах, - Россию. 
Императрица Анна Ивановна скончалась в том же году, 

что и Карл VP. Наследнику престола Ивану VI к этому време-

'См.: Le Roy Ladurie Е. L'Ancien Regimc. Paris, 1991. Р. 311. 
'Arneth А. von. Maria-Thcrcsias crste Regierungsjahre. Vienne, 1863. В. 1. S. 5. 
" Herrmann Е. Andcutungen iiber die russische Politik des Reichsgrafen Hein
rich von Briihl // Archiv fiir sachsische Geschichte. N.f. 18_76. В. 11. S. 47. 
1 Valori G.L.H. Ор. cit. Р. 185. 
•Узнав о смерти царицы, Фридрих якобы воскликнул: ~Бог нам покро
вительствует, а судьба помогает•; см.: Мартенс Ф. Ф. Собрание тракта-
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ни исполнилось два месяца; регентшей при нем (после недол

гого регентства фаворита Анны Ивановны Бирона) была его 
мать, которую поддерживал фельдмаршал Миних, верный 

друг Пруссии. Договор об оборонительном союзе, согласно 
которому Россия обязалась при начале военных действий пре
доставить Пруссии 5000 человек вспомогательного войска, 
был подписан в тот самый день, когда в Петербург пришла 
весть о захвате Силезии. Что следовало предпринять России -
воспротивиться или выступить в роли посредницы? Юный 

император «удовольствовался» неофициальным протестом; 

петербургский договор остался в силе. 
Тем не менее ясности в отношениях между Россией и Прус

сией не прибавилось; прежде они никогда не воевали, но меж
дународное положение 17 40 года грозило превратить бывших 
союзников в соперников. Между тем не прошло и года, как из 

Петербурга пришло известие о государственном перевороте, 
возведшем на престол Елизавету, дочь Петра 1. Известие это 
вызвало у одних серьезные опасения, другим же внушило 

самые радужные надежды. Фридрих, исключенный из сообще
ства европейских наций, увидел в России - молодой стране 

с колоссальной протяженностью и огромным населением -
идеальную союзницу. На то у него имелись и геополитические, 

и стратегические причины. Недаром отец перед смертью заве

щал ему хранить дружеские отношения с Московией 9 • Перед 
Россией открывались самые разные возможности: новые власти 

в Петербурге могли поддержать Пруссию, а могли, напротив, 
приняв сторону Австрии и Саксонии, сжать ее в тиски 10• Имен
но в эту пору монарх из рода Гогенцоллернов осознал необходи
мость создать общеевропейскую систему, которая соединяла бы 
Лондон (или - смотря по обстоятельствам - Париж) с Берли
ном и Санкт-Петербургом и, охраняя его собственные террито
риальные аавоевания, противостояла Габсбургам. 

тов и конвс1щий, эаключенных Россиею с и11остра1111ыми державами. 
СПб., 1880. Т. V. С. 317. 
• Мартеис Ф. Ф. Укаэ. соч. Т. V. С. 315. 
10 Фридрих онасался этого всю жизнь: см., нанример, его «Раэмышления 
о военных талантах и характере Карла XIIi.> (CEuvres historiques de f"rcdc
ric le Grand. !Зcrlin, 1847), со•1инснную в 1759 году, 1ш1·да Пруссия вела 
кроrющюлитную войну нротив России и Австрии. 13 судьбе шведского 
собрата прусский король находил очень много общего со своей собствен
ной судr,бой. 
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Реакция Пруссии и Франции 
иа воцарение Елизаветы Петровны 

Франция стояла у истоков государственного переворота, в ре
эультате которого в конце 1741 года российская корона доста
лась дочери Петра 1. Кабинетом короля двигало вовсе не 
сочувствие молодой женщине, которую некогда прочили в не

весты Людовику XV. Под предлогом помощи дочери Петра 
французские политики стремились внедрить своих доверен

ных лиц в окружение русской императрицы и таким обраэом 
восстановить гегемонию Франции на севере Европы 11 • Для до
стижения этой цели версальский кабинет натравливал на Рос
сию соседнюю Швецию: со смерти Карла XII две страны по
стоянно оспаривали одна у другой части территории. Война со 

Швецией, полагали в Версале, ослабит и без того непрочную 
российскую власть, представленную императором-младенцем 

Иваном VI и регентшей Анной Леопольдовной, которую 
французы считали ставленницей немцев. Возведя на престол 

Елизавету, французы рассчитывали отстранить от русского 

двора как советников немецкого происхождения - Остерма

на, Миниха, Левенвольде, - так и «габсбургскую~ партию. Та
ким образом, при русском дворе повторялись в более скром
ных масштабах те распри, которые раэдирали после смерти 
Карла VI всю Европу. У спех операции зависел от посланника 
Людовика XV маркиза де Ла Шетарди. Он должен был раэжи
гать конфликт в Финляндии; если бы война там разгорелась 
не на шутку, русским пришлось бы перебросить войска из Пе
тербурга на театр военных действий и оставить столицу безза
щипюй. Подготовка к государственному перевороту велась 

и внутри императорского дворца; французский дипломат, 

светский человек и дамский угодник, не жалел подарков и де

нег, а кроме того, употребил все свои таланты соблаэнителя, 
чтобы уверить празднолюбивую Елизавету в ее благородном 
призвании 12• Узнав о приближении шведской армии, 3 ООО гвар-

" См. «Записку• маркиза де Ла Шстарди // Сб. РИО. Т. 105. С. 55-56. 
" «Ла UJerdpди посещает государыню еще чаще и уснащает с11ои медоточи-
11ые речи всеми l{ВСТ"dМИ красноречия, каким ВЛ<!Де<..'Т он в со11сршс11ст11е• 

(отч<.>т о 1·осудар<.-r11с111юм неревороте, сос-rав.11е1111ый Марде<\Jет,11ом 1ю нри
каэу Фридриха 17 января 1742 r. - GStA. Rep. XI. Russland 91. 43А. Fol. 49). 
Исполняя приказ своего короля, данный тем в письме от 1 июня 1740 r" 
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дейцев Преображенского полка собрались, дабы уговорить 
Елизавету «взять бразды правления в свои руки• 1:1• С отвагой, 
«достойной дочери Петра Великого•, она в ночь с 24 на 25 но
ября 1741 года встала во главе отряда из 300 гренадеров 
и пешком, «со штыком наперевес и с гранатами в карманах• 1\ 
направилась в императорский дворец. Заговорщики ворва

лись в спальню регентши и ее супруга, бросили взрослых и де
тей в сани и развезли по частным квартирам. Все, кто правил 

страной при Анне Леопольдовне, как немцы, так и русские, 

были немедленно арестованы и заключены в Петропавлов
скую крепость 15• Ни единой капли крови пролито не было; но
вая императрица отдала приказ вывезти семью прежнего им

ператора за пределы России. 
Министрам Остерману, Миниху и Левенвольде смертную 

казнь заменили на пожизненную ссылку в Сибирь вместе 
с женами и конфискацию имущества. Ла Шетарди в течение 

нескольких месяцев оставался в фаворе: императрица совето

валась с ним обо всем, от пустяков до таких важных дел, как 
назначение министров 16• Маркиз умело напоминал Елизавете 
о моральном и материальном вкладе Людовика XV в восста
новление справедливости и порядка в России: Версаль осчаст

ливил Россию и рассчитывал на признательность со стороны 

царицы 17 • 
Известие о долгожданном перевороте вызвало во Франции 

большую радость; Флери поспешил отправить новой императ
рице поздравительное послание. Казалось, что прошлые кон
фликты и те унижения, которым подвергло французское пра-

Мардсфсл1.д писал вес свои донесения по-французски (см. е1·0 пис1.мо к ко
ролю от 18 июня 1740 1·. // GStA. Rcp. XI. Russland 91. 42Е. Fol. 14). 
'" Мардефсльд к Фридриху, 29 декабря 17 41 r. // IЬid. Fol. 383. 
"Аш·лийский посланник Финч к лорду Гиндфорду, 26 ноября 1741 r. // 
lhid. Fol. 394. 
15 Переворот описан подробно (и не без преувеличений) в донесениях Ла 
Шстарди (Сб. РИО. Т. 96. С. 651 и след.), в письмах саксонского послан
ника Пстцольда (Сб. РИО. Т. 6. С. 401 и след.) и в ~отрывке из дневни
ка г-на де Морамбера (1741-1756)~ (ЛАЕ. М et D. Russie, 1735-1759. Т. 
1. Fol. 193). 
16 Мар11сфельд к Фри11риху, 16 января 1742 r. //GStA. Rep. XI. Russlaпd 91. 
44А. Fol. 36; Отрывок из дневника Морамбера // Ibid. Fol. 195. 
17 Ла Шстарди к Амсло, 5 декабря 17 41 r. // Rambaud А. Recucil {\cs Instrн
ctions donnces анх Ambassadcнrs et Ministres de Francc depнis 1648-1789: 
Russic. Paris, 1890. Т. 1. Р. 610. 
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вительство родителей Елизаветы, навсегда забыты. «Король, -
сообщал министр, - издавна мечтал увидеть на русском троне 
дщерь Петра Великого - монарха, чью память французы бу
дут чтить вечно». Кардинал беззастенчиво льстил императри

це и уверял, что пол се величества «НС может помешать разли

чить в ней великие и героические доблести ее августейшего 
родителя» 1". Петру официально приписывались достоинства, 
прославляемые философами, дочери - добродетели, чудес
ным образом унаследованные от отца. В России такой оборот 
дела смутил служилую знать, выдвинувшуюся благодаря Пет
ровой Табели о рангах, и вызвал ненависть старинного бояр
ства, которое интриги Ла Шетарди оттеснили на второй план. 

При дворе возникла антифранцузская партия, тайным вождем 

которой стал Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. 
В Берлине известие о воцарении Елизаветы Петровны вос

приняли со сдержанным удовлетворением: Фридрих рассчиты
вал, что Россия сохранит нейтралитет или встанет на сторону 
Пруссии, а значит, смена власти не повредит его планам отно
сительно Силезии 19. Прусский король забыл обо всех своих 
предубеждениях против русской нации и поспешил поздра
вить дочь Петра 1 211. Хотя сын Фридриха-Вильгельма охотно 
отмежевался бы от Франции, чье присутствие на севере Евро
пы становилось, на его вкус, чересчур заметным, аргументы он 

использовал те же самые, что и французы: король выражал на

дежду, что теперь, когда «Россия вновь сможет распоряжать

ся собой», отношения между прусским и русским двором 
«сделаются такими же, какими были при жизни Петра Вели
кого»21. Фридрих приветствовал возрождение мифа о державе, 

управляемой великим царем, воскрешение иллюзии, создание 

миража, крайне полезного в той ситуации, когда интересы Го

генцоллернов, Бурбонов и Габсбургов столкнулись в очеред
ной раз. И французы, и пруссаки хотели видеть в союзницах 

страну просвещенную, сильную, современную, прогрессивную. 

'" Ла Шетарди кАмело, 15/26марта 1742 r.// ЛАЕ. СР. Russie. Т. 39. Fol.149. 
ш Подевильс к Мардефельду, 23 лекабря 1741 r. //GStA. Rep. XI. Russland 
91. 43А. Fol. 405-406. См. также: РС. В. I. S. 438 sq. 
' 0 См.: Liechtenhan D. Frederic II dans un espace franco-russe // Philologiques 
IV. Paris, 1996. 
21 Те же мысли король повторяет в другом письме к Мардефельду от 26 де
кабря 1741r. //GStA. Rep. XI. Russlaпd 91, 43А. Fol. 425. 
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Если раньше они изображали Россию в самых черных кра
сках, то теперь, следуя собственным сиюминутным потребно
стям, придумывали идеальную страну, управляемую необык
новенным монархом. Четверть века отношения между 
Пруссией и Францией, с одной стороны, и Россией, с другой, 
были холодными и сдержанными, теперь же стороны сочли 
необходимым забыть о многом - о войнах со Швецией и Тур
цией, о войне за Польское наследство и о том влиянии, кото

рое эти конфликты оказали на дипломатические отношения; 

очередной мираж, порожденный вступлением на престол мо

лодой и красивой женщины, позволял устранить все трудно

сти. Предпол~галось, что новая императрица сумеет переуст

роить свою страну по заветам родителя, возродит доверие 

к ней и тем позволит ей наконец занять подобающее место на 
европейской сцене. Фридрих первым предложил новой импе
ратрице дружбу и попросил возобновить договор между дву
мя странами об оборонительном союзе 22 • Философ из Сан-Су
си строил политику с дальним прицелом; он сознавал, что, 

встав на путь модернизации, Россия непременно сделается ча
стью европейской системы. Оборонительный и наступатель
ный союз против Австрии был призван не только обуздать 
чересчур деятельную Марию-Терезию, но и способствовать 
дальнейшему расширению прусских владений. А Россия при 

этом прикрывала бы Пруссию на восточном фланге. 

Двойной диrиюматический прагматизм: 
Людовик и Фридрих 

Прусский король порекомендовал своему дипломатическому 

представителю сблизиться с главными участниками переворо
та - лейб-медиком Елизаветы Лестоком, голштинцем Брюмме
ром, канцлером Воронцовым и, разумеется, с неизбежным Ла 
UJетарди. Рекомендации эти были, впрочем, совершенно из
лишними: названные лица и без того общались самым тесным 
образом. Гогенцоллерн не отдавал себе отчета в том, что в Пе
тербурге его мечта о тройственном союзе Франции, Пруссии 

"Письмо от 23 декабря 1742 r. //GStA. Rep.XI. Russland 91. 4ЗА. Fol. 405. 
Предложение Фридриха звучало очень необычно потому, •по прежде 
инициатива всегда исходила от России; так, в частности, было в 1726 го
ду, когда, оскорбленные презрительным отношением Франции, русские 
сблизились с Австрией. 
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и России уже начала осуществляться в миниатюре прежде вся

кого вмешательства монархов; в этом случае личные отноше

ния опережали большую политику. «доброе согласие~ между 
Францией и Пруссией, которого так жаждал Фридрих, уже сло
жилось на русской почве, и ему предстояло оказать сущест

венное влияние на ход войн, сотрясавших Европу. Вскоре 

дружеские отношения посланников вошли в противоречие 

с позициями их правительств; монархи, как в Париже, так 
и в Берлине, вели двойную игру. Прагматические соображе
ния побуждали их отзываться о Елизавете так же восторжен
но, как и о ее отце, однако отношение к России оставалось столь 

же настороженным, что и прежде. Фридрих рассуждал об «Ис
конном непостоянстве и жадности русского народа~ - пороках, 

которые на его взгляд, были в особенности присущи министрам 
и придворным 2:1• Временами в душе автора «Анти-Макиавел
ли~ пробуждался древний страх перед Московией, он боялся 
возвращения огромной северной страны к варварству и с ужа

сом представлял себе дикие орды, заполоняющие Германию. Тем 
не менее в 17 42 году его письма к Мардефельду исполнены оп
тимизма, король надеется, что Россия будет развиваться и воль
ется в достигшую стратегического равновесия Европу. Флери, 
напротив, был уверен, что Россия очень скоро «вновь погру
зится в хаос, от которого ее начал избавлять Петр 1~24 • Версаль 
льстил дочери Петра, не строя далеких планов. Елизавете пред
стояло способствовать росту влияния Франции на севере Евро
пы, однако французы полагали, что пресловутое культурное от

ставание «Московии~ не позволит ей участвовать в жизни 
цивилизованного мира наравне с другими странами. Версаль 

надеялся извлечь пользу из непрочного положения русского 

правительства; угроза нового переворота была призвана осла
бить позиции Габсбургов, которые в нужный момент не смогли 
бы получить помощь с востока 25• В России французы видели 
всего-навсего географическое и политическое захолустье. 

"'Фридрих кле Шамбрье, 9января 1742 r. //GStA. Rep. Xl. Frankreich 89. 
Fasc. 125. 
24 Ла Шетарди к Амело, 15/26 марта 1742 г. //ЛАЕ. СР. Russie. Т. XXXIX. 
Fol. 149. 
25 Те же мысли высказывал маркиз д' Аржансон: •Согласен я также 
и с суждениями Вашими касательно России: все, что способствовать будет 
уменьшению монаршей власти в России и возвращению этой державы 
к прежнему варварству, послужит к пользе держав, с нею соседствующих. 
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В первое время различие в политических подходах разных 
монархов не слишком проявлялось в поведении их представи

телей при русском дворе: Мардефельд и Ла Шетарди сообща 
противостояли противнику, воплощенному в лице посланни

ков английского короля и венгерской королевы, будущей ав
стрийской императрицы. В Петербурге, где международные 
конфликты воспроизводились в миниатюре, пруссаки и фран-

11узы тесно сотрудничали и сообща искали новые пути; фило
софические и стратегические соображения их государей, тре
бования «реальной политики~ с трудом прилагались к нравам 
двора, только что пережившего очередной государственный 
нереворот. Монархи и министры, знавшие русский двор толь

ко понаслышке, не учли, что в столице России действовали 

особые законы и даже дипломаты, прибыв сюда, начинали 
приноравливаться к особенностям жизни в этой стране, раз
дираемой борьбой между старинными традициями и новшест
вами, которые железной рукой ввел Петр Великий. Француз

скому и прусскому посланникам случалось не доверять или 

завидовать друг другу, однако их связывала одна общая цель -
любой ценой воспрепятствовать вмешательству России в дела 
Европы, а ради этого ничем не оскорблять самолюбия россий
ской императрицы и ее придворных. Однако ход военных 
действий очень скоро расстроил все их хитроумные планы 

и разрушил согласие, царившее между французами, русскими 

и пруссаками. 

Ибо рост могущ<-'СТВа и влияния, которым держава сия обязана была ловко
сти царя Петра 1, лишь к тому привел, что венский двор усилился в ущерб 
спокойствию целой Европы~> (Д'Аржа11сон к Дальону, 6 мая 1746 r. // 
ЛАЕ. СР. Russie. Т. XLVIII. Fol. 219). 



r лава вторая 
ИНТЕРЕСЫ «РАЗЪЯТОЙ ЕВРОПЬl»26 

(1742-1744) 

Не успела Россия избавиться от диктатуры проавстрийских 
министров, как на их место вознамерились встать французы 27• 

Добродушная и миролюбивая Елизавета желала скорейшего 
прекращения войны со шведами. Она настаивала на соблюде
нии условий Ништадтского мира ( 1721 ), но отказывалась ус
тупить южную Финляндию, ибо полагала, что без нее «невоз
можно будет обеспечить безопасность Санкт-Петербурга»2~. 
Будущее Франции на Балтике полностью зависело от Ла Ше
тарди, которому было поручено вести переговоры. Министр 
Людовика XV Амело де Шайу с немалым легкомыслием вве
рил все дела так называемому специалисту; меж тем маркиза, 

бывшего, возможно, любовником императрицы и выбиравше
го по ее просьбе министров для первого ее правительства, тес
ные узы связывали не только с Францией, но и с Россией. На 
предварительном этапе мирных переговоров со Швецией 
(1742), где Ла Шетарди официально представлял Францию, 
а неофициально - Россию, это сильно затрудняло ход дела. 
Ла Шетарди путался в собственных хитростях и никак не мог 
примирить требования своей «любовницы» с пожеланиями 
своего же короля 2!1• Мардефельд, рассчитывавший извлечь 

'"Из письма Фридриха II к графу Альгаротги, 17 января 17 41 г. // Corre
spoпdaпce de Frcdcric Second avec le comte Algarotti. Berliп, 1837. Р. 28. 
27 Английский посланник сообщает 1511екабря 17 41 r.: ~Француэский по
сол 110-прежнсму исполняет обязанности первого министра; вес ему 
угождают, янычары - его лучшие 11рузья~. (D'Aigenson.Journal ct Mcmoi
res. Paris, 1863. Т. Ш. Р. 435, note). 
'" Рескрипт Кантемиру, русскому посланнику в Париже, от 6 февраля 
1742 г. //Архив князя Воронцова. М" 1870. Т. 1. С. 179; Фридрих к Лс 
Шамбрье, 9 января 1742 r. //GStA. Rcp. XI. Frankreich 89. Fasc. 125. 
"' См. сочинение ~Маркиз де Ла Шетарди о канцлере Бестужеве~. (rюз11-
нейшее название), датированное апрелем 1748 r. //ЛАЕ. СР. Russie. 
Т. VII supplcment. Fol. 86-88. 

32 



Глаоа оторал. Интересы «разъятой Е11ро11ы• (1742-1744) 

нользу из двусмысленного положения своего собрата, посовето
вал Фридриху действовать более гибко и более лицемерно - на 
словах выражать известную солидарность с позицией Франции, 
1ш деле же попытаться уменьшить влияние француза на импе
ратрицу. В качестве аргумента посланник привел вечную угро
:1у: «Если Версальский двор будет деспотически повелевать дво
ром петербургским, для противодействия этому влиянию нам 
1ютребуются немалые усилия и значительные денежные сум
МЫI? :ю. Вести эту двойную игру с Ла Шетарди, внешне поддер

живая француза и путая карты остальным дипломатам, с тем 

•пабы выиграть время и навредить Франции, предстояло само
му прусскому дипломату. Мардефельд идеально подходил на 
эту роль: он умел вовремя отступить в тень, «дабы не внушить 
ни малейшего подозрения» посланнику Людовика XV, но при 
:лом, действуя заодно с английским посланником, ловко рас
страивал планы неугомонного маркиза. Впрочем, у его системы 
имелся один существенный недостаток - ослабляя позиции 
Ла Шетарди, он способствовал усилению местных политиков, 
среди которых имелись ярые сторонники Австрии (прежде 
всего, вице-канцлер Бестужев). Несмотря на дипломатиче
ские неудачи Ла Шетарди, власть его над Елизаветой Петров
ной в 17 42 году была велика, как никогда; от него зависела вся 
политика на севере Европы, а значит, и судьба Пруссии. 

В принципе Фридрих 11 мог заключить союз с тремя держа
вами: со Швецией, которая в эту пору представляла собою свое
образный придаток Франции; с Саксонией, которая была тес
нейшим образом связана с Польшей и потому являлась, так 
сказать, духовным протекторатом Людовика XV; с Россией, ко
торая желала мира на севере. Спустя несколько месяцев после 
переворота выяснилось, что императрица ленива, беспечна, но 
вовсе не глупа; наблюдательная, недоверчивая, она придержива
лась принципа «разделяй и властвуй» и стремилась исподволь 
уменьшать свободу действий Ла Шетарди, дабы не дать ни од
ной из партий взять верх при дворе. Однако государственные 
дела ее утомляли, и она охотно передоверила их целой армии со

ветников - интриганов и карьеристов, которые ничем не усту

пали французскому маркизу. Довольно скоро они разделились 
на две партии: первую составляли сторонники Габсбургов, вто
рую - сторонники Бурбонов. Пруссия могла усилить позиции 

'" Мардефсльд к Фридриху, 27 я1111аря 1741 r.//GStA. Rep. XI. Russland 91. 
44А. Fol. 57. 
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тех или других - при условии, что не станет задевать Англию, 

которая до 17 44 года сохраняла нейтралитет в войне за Австрий
ское наследство и почти не участвовала в борьбе за петербург
ский двор. Вопреки ожиданию, представитель Фридриха, чело
век ловкий и прекрасно знающий местные нравы, оказался 

объектом пристального внимания всех этих кланов и их ино
странных покровителей. Встревоженный согласием (на самом 
деле мнимым) между французами и пруссаками, Бестужев 
решил поссорить их и тем самым усилить свою партию, предан

ную интересам Австрии. Поскольку Ла Шетарди оставался осо

бой неприкасаемой, Бестужев принялся за Мардефельда и обви
нил его в стремлении восстановить на престоле малолетнего 

Ивана VI: Елизавета оскорбилась и потребовала отзыва прус
ского дипломата. Дело грозило кончиться разрывом дипломати
ческих отношений. Но тут на помощь Пруссии пришел климат; 
конфликт произошел осенью, когда дороги были практически 
непроходимы. Представитель Фридриха мог покинуть россий
скую столицу не раньше, чем через полгода, а за это время ему 

удалось успокоить гнев императрицы. Вскоре никто уже не 

вспоминал об отзыве Мардефельда. Он остался на своем посту, 
но затаил обиду, причем главным виновником своих бедствий 
счел маркиза де Ла Шетарди с его «медоточивыми» речами:11 • 
Сохраняя наружное спокойствие, Мардефельд тем не менее 
посылал в Берлин жалобные письма. Фридрих делал вид, что 
не понимает его намеков. Он мечтал о сближении с императ
рицей из дома Романовых, потому что считал ее особой безде
ятельной и не заинтересованной во вмешательстве в европей
ские дела :12• Видя в Елизавете исключительно орудие для 
осуществления собственных планов, Фридрих намеревался, 
ссылаясь на ее поддержку, вынудить западные державы под

писать договор, подтверждавший его права на Силезию. 

Предательство калъвш-шста: 
Бреславский договор (1742) и его последствия 

Французы были настороже. Стремительный рост влияния 
Пруссии в Центральной Европе пробуждал в их душе старые 
страхи: они опасались, что властолюбивый, стремительный 

"' Мардефельд к Фридриху, 17 января 1742 r.//GStA. Rep. XI. Russland 91. 
53А. Fol. 49. 
"Фридрих к Подевильсу и Барку, 11апреля1742 г. //РС. В. 11. S. 358. 
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Фридрих создаст в Германии <~мощную протестантскую пар

тию», возродит антикатолическую коалицию (подобную Ган
новерской коалиции 1726 года), в которую войдут Голландия 
и Англия, и тем самым увеличит влияние Англии на конти
ненте :i:i. Прусский король начал войну с того, что захватил 

Силезию (область, представлявшую немалый интерес в стра
тегическом и экономическом плане), выставляя в качестве 

нредлога необходимость освобождения тамошнего лютеран
ского населения; таков был его ответ на Прагматическую сан-
1щию:и. Монарх очень молодого государства, Фридрих решил 

выступить по отношению к старому континенту в роли тре

тейского судьи. Он подтолкнул Францию к перевооружению, 
110 сам не гарантировал французам ровно ничего - ни соли

дарности, ни вооруженной поддержки. Территориальные 

аппетиты Гогенцоллерна пугали его соседей; имея в своем рас

поряжении Бранденбург, Силезию, два крохотных государст
ва (Всэель и Гельдерн), он вполне мог пожелать расширить 

свои владения за счет южных соседей. Бавария, находящаяся 

под покровительством Версаля, помешала бы ему в осуществ
лении этих замыслов, и тогда ему пришлось бы искать союз
ников в лице морских держав: <~Под предлогом общей принад
лежности к протестантизму они объединятся в эту роковую 
лигу и обрекут нас на все ужасные последствия подобного со
юза» :15. Амело и Морена опасались также компромиссов, на 
которые могут пойти прусский король и венгерская королева; 

особенную тревогу им внушали мирные переговоры, начатые 
этими двумя монархами весной 17 42 г. :ii; 

Ла IПетарди получил приказ внимательно паблюдап, за 
поведением своего прусского коллеги, за всеми его поступка

ми и жестами, а главное - за его отношениями с саксонским 

и австрийским посланниками (Саксонию и Австрию снедав

них пор связывал договор об оборонительном союзе). Особое 
внимание следовало уделить и британскому дипломату; Аме
ло надеялся таким образом выяснить истинное отношение 

"' D'Argenson. Ор. cit. Т. Ш. Р. 24. 
'" Baumgart Р. Friedrich dcr Grosse als europii.ische Gestalt // Zcitschrift fiir 
historische Forschung. Bcihcft 4. Analecta Fridericiana. Bcrlin, 1987. S. 16. 
'" Ла Шстарди к Амсло, 23 июля 17 42 г.; Амело к Дальону, 9 августа 17 42 
г. //Сб. РИО. Т. 100. С. 290, 311. 
'"' Амело к Ла Шетар;щ, 5 июля 1742 r. // Сб. РИО. Т. 100. С. 266. 
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Фридриха к англичанам, которых, по слухам, этот король, чья 
«гордыня и капризы» грозили нарушить европейское равнове

сие, звал «бешеными». Веря в правильность своих расчетов, 
Амело рекомендовал Ла Шетарди внушать подобные чувства 
Мардефельду, который - по крайней мере на словах - прислу

шивался к советам французского коллеги :п. Получилось так, 
что в 1742 году судьбы европейской дипломатии решались 
в Петербурге. Не принимая непосредствешюго участия в воен
ных действиях, Россия тем не менее в любой момент могла под
держать одну из конфликтующих сторон, могла присоединить

ся к защитникам Прагматической санкции - к морским 

державам или к Австрии, могла выступить против Фридриха, 
против Людовика, а может быть, и против них обоих. Прусский 
король, объятый страхом, ускорил переговоры о мире с Ма
рией-Терезией, а та, встревоженная продвижением войск под 

командованием де Ноайя, предпочла пожертвовать Силезией 

и графством Глац ради того, чтобы избавиться от одного из 
своих противников. Предварительный договор был подписан 
в Бреслау 11 июня 17 42 года; в результате французы и австрий
цы остались на полях сражений лицом к лицу, что привело 

Людовика XV и его министров в немалое замешательство. 
Рассчитывая на гипотетическую поддержку Елизаветы, 

Версаль вознамерился отстранить опостылевшего Гогенцол
лерна от северных дел. Ведь Фридрих вел себя так, как будто 
забыл, что Бель-Иль в начале 17 41 года, еще не получив на то 
согласия своего министра (Флери подписал официальный до
кумент лишь в мае того же года), заключил с Пруссией дого

вор о союзе. По приказу Амело, отвечавшему, впрочем, его 

собственным убеждениям, Ла Шетарди обвинил философа из 
Сан-Суси, прежде считавшегося фрапкофилом, в предатель

стве интересов Франции. Воспользовавшись присутствием 
французских войск на германской территории, утверждал 

французский дипломат, прусский король поспешил свести 

счеты со своими соседями, в частности с Фридрихом-Августом 
Саксонским, возведенным на престол Ягеллонов при активном 

участии России. В долгой беседе с глазу на глаз Ла Шетарди 
предупредил Елизавету о возможном разделе Польши, кото

рый будет произведен против воли России 311 • Следующим же 

37 Амсло к Ла Шетарди, 13 сентября 1742 г. //Сб. РИО. Т. 100. С. 367. 
"" Ла Шстарди к Амсло, 30 июля 1742 1·. //Сб. РИО. Т. 100. С. 304-305. 
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объектом притязаний Гогенцолерна сделается Российская 
империя: рано или поздно прусский король пожелает присое

/\инить к своим владениям Курляндию и окажется, таким об
разом, в двух шагах от Петербурга. Елизавета, однако, выслу
шала устрашающие речи своего благодетеля с большим 
спокойствием и в панику не впала. Больше того, она предпоч

ла сблизиться с потенциальным противником Версаля, выска
эалась за мир в Германской империи и подписала в свой черед 

Бреславский договор, дабы «скрепить» доброе согласие и друж
бу между Пруссией и Австрией:19 • Молодая императрица пред
почитала не военные, а дипломатические способы разрешения 
конфликтов; она желала прекращения «Войны, начатой вопре

ки желанию России» ~0 • Елизавета хорошо усвоила уроки Бес

тужева и охотно исполняла роль «наследницы величайшего 

государя всех времен», сам же Бестужев тем временем внима

тельно наблюдал за интригами французов и пруссаков, подме
чал их слабости, придумывал способы им отомстить. 

Ла Шетарди допустил грубую ошибку, недооценив значе
ние петровской легенды. Он надеялся манипулировать жен

щиной, плохо приспособленной к решению государственных 
задач; в действительности же ему пришлось дело с российской 
императрицей - надменной, убежденной в собственном вели
чии и согласной доверять бразды правления лишь тем, кто 
разделяет это ее убеждение. Рассуждения маркиза о незащи
щенности русских границ оскорбляли Елизавету; Ла Шетарди 
слишком часто напоминал императрице о том, чем она обяза
на Франции, слишком усердно подчеркивал важность своего 
пребывания в российской столице и в конце концов стал раз
дражать государыню. Еще одна ошибка: француз напрасно пу
гал дочь Петра очередным дворцовым переворотом, который 

положит конец ее царствованию. Это была ахиллесова пята 
Елизаветы: она жила в постоянном страхе перед возможным 

возвращением на престол малолетнего Ивана, однако по свой

ствам своего характера предпочитала не думать о неприятных 

предметах; тот же, кто ей на них указывал, напоминал ей о ее 

слабостях и тем приводил в ярость. Ни Амело, ни Морена, ни 
Людовик XV не понимали, как велики перемены, происшед
шие в России, не осознавали, что она превратилась в великую 

"" Мартеис Ф. Ф. Указ. соч. Т. I. С. 131-132. 
'"Там же. Т. V. С. 353. 
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державу. Они полагали, что российская императрица будет 
питать к ним вечную признательность за организованную их 

стараниями скандинавскую коалицию 11 • В этом деле Ла Шетар
ди отстаивал только интересы Франции; он-то первым и ощу
тил, что прежняя тактика, сводившаяся к сеянию розни между 

потенциальными союзниками, успеха не приносит. У дача поки
нула маркиза: он не смог помешать подписанию Бреславского 

договора, способствовавшего сближению Австрии, Пруссии 
и России. Что же касается договора, заключенного в Або 
(1743), то он оказался катастрофичным и для Швеции, и для 
Франции; из-за неловкости французского дипломата, а также 
из-за двусмысленности его статуса часть Финляндии до реки 
Кюмени отошла к России, а отношения между Парижем и Пе

тербургом были напрочь испорчены. Банальная интрига, зате
янная Бестужевым, вынудила Версальский кабинет отозвать 
незадачливого Ла Шетарди; летом 1742 года, к радости россий
ских политических кругов, он покинул Петербург 12• 

Фридрих, с удовлетворением наблюдавший за ходом дел 
па востоке, постарался извлечь пользу из ошибок Ла Шетарди 
еще прежде его отставки. Мардефельд, сохранявший по види

мости дружеские отношения с французским посланником, по

лучил приказ распустить слухи о скором перевооружении 

Пруссии, чтобы проверить, как отреагируют на это русские 
придворные круги 1:1• План короля был тщательно продуман: 

сначала заручиться согласием министров Елизаветы и членов 

ее совета, убедиться в прочности своих позиций, а затем при
ступить к ратификации договора об оборонительном союзе. 
Мардефельд засуетился и немедленно отписал своему пове

лителю донесение самого лестного свойства: русские питают 

к «королю-герою» безграничное уважение, смешанное с бояз
нью. Пруссии не стоит опасаться русской армии, напротив, 

русские рассчитывают на мощь прусских войск, способных 
обратить в бегство <1природных врагов России» 11 • Успокоен
ный, Фридрих разработал новый план: натравить Францию на 
Англию, нейтрализовать западный фронт, а затем в союзе 

"Antoine М. Louis XV. Paris, 1989. Р. 382. 
"Соловьев С. М. Сочинения. М., 1993. Кн. XI. С. 262 и след. 
"'Фридрих к Мардефельду, 20 апреля 1743 r. //РС. В.11. S.394. 
"Мардефсльд к Фридриху, 7 мая 1743 r.//GStA. Rcp. XI. Russland 91. А 3d. 
Fol.47. 
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с Россией переустроить дела в Империи таким образом, чтобы 
роль Австрии в ней свелась к нулю. Фридрих надеялся - в со
ответствии с петербургским договором 17 40 года - использо
вать для защиты своего тыла русские регулярные войска или 

11рибегнуть к помощи казаков и калмыков, численностью от 
•1стырех до пяти тысяч человек ~5 • Убедить Елизавету в том, 
•по таким образом «она совершит славное дело - возвратит 
l'срмании мир и спасет эту страну от грозящего ей гнета» ~ 1;, 

нредстояло Мардефельду. Российская императрица отчасти 
1юддалась на уговоры и дала согласие в принципе, но ни одной 

Сiумаги не подписала. Впрочем, в присылке казаков она отка
;1ала наотрез - возможно, из боязни, что это «дерзкое и опас
ное племя познакомится с манерами и обычаями цивилизо
ванных держав европейских» н. 

Год одураченных - 1743 

Узнав о подписании Бреславского договора, французы поня

ли, что бывший друг Фридрих их предал: теперь в Германии 
только они одни сражались с армией Марии-Терезии, изба
вившейся от своего злейшего врага. Ощутив прилив новых 

сил, австрийские войска отвоевали у Франции Богемию 
(декабрь 1742 года); Карлу VII пришлось бежать из его собст
венного курфюршества - Баварии (1743); в битве при Дет
тингене (июнь 1743 года) австрийцы наголову разбили армию 
Ноайя. Войска французского короля отступили к Рейну и по

кинули германский театр военных действий. Прежний союз
ник потерял в глазах Фридриха всякую привлекательность, 
однако прусский король все-таки не решался порвать с ним. 

Прусская армия рисковала очутиться в том же положении, 

что и армия Ноайя; расправившись с французами, австрийцы 
наверняка постарались бы лишить Фридриха его завоеваний. 
Людовик XV счел, что в германских делах Франции следует со
хранять нейтралитет и предоставить германским народам 

«драться между собой и вырывать куски добычи друг у друга»~". 

"Мардсфсл1,д к Подсвильсу, 23 февраля 1743 г. //GStA. Rep. 96. F. SSB. 
Fol. 73. 
'" Фри11рих к Мардефельду, 30 августа 17 43 г. // РС. В. II. S. 412. 
" !Ьid. 
'"Фридрих к Подсвильсу, 25 августа 1743 г. //РС. В. 11. S. 378. 
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В этом-то и заключалась вся двусмысленность франко-прус

ских отношений: только государственный интерес мог заставить 

эти два народа с разной историей и разной верой действовать 

сообща. Решившись порвать с французами (доказательством 
чего служил Бреславский договор), Фридрих, однако, испугал
ся, когда Франция оставила поле боя; французы, впрочем, все 
равно осуждали его за предательство. В этом роковом 17 43 го
ду обе стороны, и пруссаки, и французы, чувствовали себя об
манутыми, но положение прусского короля было гораздо 
сложнее: в отличие от Людовика XV, Фридрих был очень да
лек от решения всех своих германских проблем. По собствен
ной вине поссорившись с французами, он поставил сам себя 
в положение жертвы, навлек на себя всеобщую ненависть. 
Мучимый настоящей манией преследования, Фридрих посто
янно размышлял о «великой вражде», которую якобы питали 
к нему в Версале. Прусский король ощущал себя зажатым 
в тиски: «С одной стороны Россия, с другой - Швеция, сде

лавшаяся еще более могущественной» благодаря политике 
Людовика XV, желавшего исключить Пруссию из числа глав
ных европейских держав; хуже того, Фридрих чувствовал «из
вестную зависимость» от Бурбонов 4r1 • Диалог с Францией рас
строился, потому что обе заинтересованные стороны страдали 
от сходной изоляции, от той «взаимозависимости», которая 

установилась по вине Бель-Иля, а затем лишь усугубилась из
за противоречивой политики французских министров 50 • Оста
валось прибегнуть к помощи России, по-прежнему сохраняв

шей нейтралитет в отношении европейских дел; и Франция, 
и Пруссия могли обрести в ее лице либо союзницу, либо по
средницу, либо врага. 

Поэтому Фридрих в свой черед принялся завоевывать до
верие дочери Петра Великого 51 • В отсутствие Ла Шетарди 
в Петербурге на первое место выдвинулись англичане. После 
государственного переворота, возведшего на престол Елизавету, 

"Ле Шамбрье к Фридриху, 2 февраля 1743 г. //GStA. Rep. XI. Frankreich 
89. Fasc. 129. Non fol. 
~·Людовик XV решил даже использовать в своих интересах добрые отно
шения Фридриха с Вольтером; философ был послан в Берлин, дабы упро
чить союз между двумя народами, в тот самый момент, когда официальные 
отношения двух держав окончательно испортились. См.: Mervaud Chr. 
Voltaire et Froocric 11. Gencve: Oxford, 1985. Р. 147. 
51 Фридрих к Подевильсу, 15 января 1743 г. //РС. В. 11. S. 312. 
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Георг 11 и его подданные вели в российской столице свою соб
ственную игру: они избегали обсуждения военных вопросов, 
напоминали о трехвековых экономических связях Англии 

и России и постоянно подчеркивали выгоды, получаемые Рос

сией от торговли с Англией 52• Их заботило прежде всего со
хранение морских путей на Севере; ради этого они шли на 

сближение с Петербургом - сближение, очень беспокоившее 
Францию 5:1 • Кроме того, Лондон возобновил договор с Елиза
ветой об оборонительном союзе ( 17 42). Видя все это, Фрид
рих решил для налаживания отношений с русской императри

цей прибегнуть к помощи Георга 11, доводившегося ему дядей; 
его не пугало даже то обстоятельство, что сближение с англий
ским королем еще больше отдалит его от Версаля, где после 
смерти Флери восторжествовала старинная англофобия. Ла 
Шетарди в Петербурге заменил Дальон - мужлан, совершен
но не нравившийся Елизавете, что ничуть не увеличило шан

сы Людовика XV преуспеть при русском дворе. Место остава
лось свобо,11,ным: заключив союз между Россией и Пруссией, 
двумя «ЮllЫМИ», развивающимися нациями, Фри,11,рих разре
шил бы многие территориальные проблемы. Действовать сле
довало быстро, точно и умно. 30 августа философ из Сап-Су
си написал своему 11осланнику: «Пришла пора любви: Россия 
будет моей сегодня или никогда» 51 • Старый Мар,11,ефельд знал, 
что ему надлежит делать - с одной стороны, убеждать Елиза
вету в ~<естествеююй общности интересов» России и Пруссии, 
а с другой, «разжигать в представителях других дворов за

висть и беспокойство по сему случаю» 55 • Прусский король ру
ководствовался принципом «разделяй и властвуй»; он стре

мился разжигать вражду между Францией и Англией, не 
позволять ни той, ни другой брать верх и, главное, «непре
станными трудами» упрочивать «узы, связующие Пруссию 
с Россией», с тем чтобы он, Фридрих, был почитаем в Петер
бурге «более всех прочих» и мог «распоряжаться там по свое
му усмотрению» sн. Фридрих пошел для достижения этой цели 

"См.: Luhimenko /. Les Relations commerciales et politiqucs dc l'Angleterre 
avec \а Russic avant Pierre lc Grand. Paris, 1933. 
"'См.: Мартеис Ф. Ф. Указ. соч. Т. IX (Х). С. 114. 
"'Фридрих к Мардсфсльду, 30 а1и·уста 1743 r. //РС. В. 11. S. 411. 
" IЬid. S. 412. 
56 Фридрих к Мардефельду, 20октября 1744 r. //РС. В. IV. S. 306, 411-412. 

41 



Часть первая. Европейский театр 

на некоторые уступки: в отличие от французского короля, он 
охотно признал за Елизаветой титул императрицы, а следова
тельно, и право старшинства русских дипломатов в Потсдаме. 
Амело пришел в отчаяние и немедленно возвратил Ла Шетар

ди в Петербург, дабы ~вести на нет политику «этих двух тру
сов, которые боятся друг друга» 57• Диагноз был поставлен 
совершенно правильно: победитель битвы при Мольвице в са
мом деле страшился огромной славянской страны; от предков 

он унаследовал инстинктивный ужас перед русским нашестви

ем. Елизавета же видела в прусском короле самого опасного из 

соседей: ее пугали и его поразительные военные успехи, и его 

дипломатическое непостоянство, позволявшее ему то стано

виться на сторону французов, связанных союзническими уза

ми с Турцией и Швецией, то принимать сторону австрийцев, 

теснейшим образом связанных с Брауншвейгским домом. 
Ла Шетарди, желавший вернуться в Петербург, разрабо

тал, исходя из этих обстоятельств, новый (впрочем, весьма 
химерический) план - объединение разных держав во славу 
одного монарха, стоящего «Выше предрассудков», -- Людови
ка XV sн. Французский дипломат хотел возвратиться к системе 
Петра 1, некогда отвергнутой Регентом и Дюбуа; суть ее за
ключалась в создании франко-русского союза, в котором уча

ствовала бы также ослабленная и покорная Швеция. Дании, 
«позорно предавшейся Англии», о столь блестящей будущно
сти мечтать нс приходилось. Заключенный в тиски со всех 

сторон, не имея поддержки ни от России, ни от Австрии, ни от 

Швеции, Фридрих уже ничем не сумел бы помешать действи
ям французов в Германии. Благодаря России Франция сдела
лась бы главной хозяйкой на севере Европы, и, совершив этот 
«отвлекающий маневр», смогла бы вновь «диктовать законы 
Германской Империи» 5!\ как это было некогда, в 1648 году." 
Габсбурги заслужили эту справедливую кару - ведь это они 
«показали русским дорогу к берегам Рейна» но! Строя столь 

хитроумные планы, Ла Шетарди не забывал и об Англии: Ге
оргу 11, который «больше думает о своем курфюршестве, чем 

"Амело к Ла Шетарди, 18 января 1744 г. //Сб. РИО. Т. 105. С. 165. 
''" Записка, составленная маркизом де Ла Шетарди 2 августа 17 43 г. // 
Сб. РИО. Т. 105. С. 52-55. 
'"Там же. 

""Там же. Pe'lt> И/\ет о 1735 г" ко1·да шла война за Польское наслелство. 
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о своей короне», предоставлялось умирать от ненависти и за

висти. Ла Шетарди послал свой красноречивый меморандум 

в Версаль; он не сомневался в том, что Елизавета, достойная 

дочь своего отца, поддержит французский план, оставалось 

только убедить канцлера, вице-канцлера, фаворита, наперсни
цу61 ... Однако ни Людовик XV, ни Амело не откликнулись на 
утопические предложения Ла Шетарди; у них была своя 
иерархия ценностей, в которой Россия занимала одно из по
следних мест, и пересматривать ее они не собирались. В этом 
случае, как и во многих других, официальная дипломатия не 

считалась с мнением посланников, прекрасно знавших обста
новку на местах. Ла Шстарди получил приказ уговорить им

ператрицу ничего не подписывать и не предпринимать «без 
согласия Франции» 1'2• Государи, один за другим желавшие 
подчинить Россию своему влиянию, не понимали характера 

и устремлений Елизаветы: она хотела, чтобы се страна вошла 
в европейскую систему, была признана за равную, несла свою 
долю ответственности. Версаль и Потсдам, вместо того, чтобы 
помогать друг другу, стремились друг друга нейтрализовать; 
формальные союзники, Франция и Пруссия страдали от недо
верчивости и завистливости своих монархов и от бездарности 
их министров. Дипломаты же на местах приспосабливались 
к обстоятельствам и начинали действовать на свой страх 
и риск. Ла Шстарди, Дальон и Мардсфсльд научились преодо

левать разногласия, вместе противостоять крепнувшему авст

ро-британскому союзу, однако для этого им зачастую прихо
дилось, не боясь возможного неудовольствия своих государей, 
действовать без их ведома. В качестве оправдания дипломаты 
всегда могли сослаться на медлительность почты и на безжа
лостную цензуру русских. 

Петербург: последствия Второй силезской войны 

В марте 17 44 года Франция положила конец дипломатиче
ским интригам, объявив войну Англии и Австрии. Людовик 
XV отправил в отставку Амсло де Шайу и взял управление 
иностранными делами в свои руки - версальская политика 

"' ~мы возвратимся к той системе, которую пытался создать Петр 1 во 
время пребывания своего во Франции, - а это довод более чем убедитель
ный для царицы, приходящейся ему родной дочерью» (Там же. С. 55). 
62 Амело к Ла Шетарди, 27 февраля 1744 г. //Сб. РИО. Т. 105. С. 201. 
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резко изменила направление 63• Нейтралитет сохраняла одна 
Россия; в ее власти было склонить чашу весов в пользу Анг
лии, Австрии или Франции. Получалось, что исход этого кон
фликта, о причине которого - борьбе за австрийский пре
стол - никто уже практически не вспоминал, зависит от 

Петербурга. Французы, «Ввязавшиеся во вторую Столетнюю 
войну>.> ~и, в течение нескольких месяцев одержали благодаря 
полководческому таланту Морица Саксонского целый ряд по

бед в принадлежавших Габсбургам Нидерландах. Напротив, 
на рейнской границе дела шли далеко не так прекрасно. Людо

вик XV, прибывший туда на помощь французской армии, тя
жело заболел. Судя по всему, король был уже при смерти, его 
соборовали, и лишь полковому хирургу чудесным образом 
удалось вернуть его к жизни 65 • В ожидании полного выздоров
ления Людовика его кабинет разработал план новой коали
ции - на сей раз с Пруссией, Швецией и Россией 1ю; готовить 
почву для сближения между двумя давними антагонистами, 
пруссаками и французами, следовало в Петербурге. Дальон, 
окончательно сменивший Ла Шетарди на посту французского 

посланника в России, занялся - при посредничестве Марде
фельда, по видимости весьма податливого, - «соблазнением>.> 
прусского короля; он предлагал Фридриху поддержать правое 
дело, советовал ему взять сторону императора Карла VIl 67 , так 
сказать, начать все сначала. Король поддался на уговоры; ско

рее всего, не последовало бы возражений и со стороны Шве
ции, но поведение Елизаветы, никак не проявлявшей симпа

тии ни к одной из воюющих сторон, оставалось загадкой. 

Усилиям версальского кабинета, славшего российской импе
ратрице роскошные подарки, каждодневным трудам фран

цузских дипломатов противостояла «реальная политика>.> 

прусского короля, которого заботили исключительно его 
собственные территории. Ободренный договором об оборо
нительном и наступательном союзе, который он подписал 

"' Король занимался иностранными делами вместе с первым помощником 
по имени Ла Порт дю Тей. Рене-Луи д' Аржансону, брату военного минист
ра, управление иностранными делами было вверено лишь в 17 45 году. 
щ Le Roy Ladurie Е. Ор. cit. Р. 440. 
65 Antoine М. Ор. cit. Р. 376. 
'"' GStA. Rep. XI. Frankreich 89. Fasc. 137. Non fol. (а1юним11ый текст 1744 г.). 
"'Ла Шетарди к Амсло, 29 марта - 9 апреля 1744 г. // Сб. РИО. Т. 105. 
С.349. 
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с Францией в июне 17 44 г. 611 , Фридрих завоевал Богемию, 
и в сентябре его войска вошли в Прагу. Таким образом он 
вторгся в королевство, сохранявшее нейтралитет, и угрожал 

территориальной целостности Саксонии, захват которой, соб
ственно, и являлся его заветной целью@. Тем самым прусский 
король бросал вызов и Парижу, и Петербургу. Людовик, напу
ганный подобной дер:юстью, умолял своего странного союз
ника «отложить мщение до лучших времен>,> 711• Получалось, 
что, берясь защищать интересы германского императора на 
международной арене, Фридрих на самом деле только вредит 
ему. Протесты против действий прусского короля раздава
лись отовсюду, в том числе и из дворца русской императрицы. 

Маркиз д'Аржансон, новый министр иностранных дел Фран
ции, пришел к выводу, что из всех европейских монархов 

Фридрих навлекает на себя самую острую ненависть. Если бы 
французы пожертвовали Фридрихом, его противники оказали 
бы им некоторые услуги, <Ша что, разумеется, они бы никогда 
не пошли, не будь ненависть их [к этому государю] так вели
ка» 71 • Путаная и умозрительная дипломатия Версаля и агрес
сивная политика Берлина не облегчали жизни их представи
телям, которые не успевали следовать за всеми переменами 

в планах своих повелителей. Очень скоро отношения между 
Мардефельдом и Далwном испортились, общее дело (привлечь 
Россию на свою сторону) отошло на второй план. Противники 

Пруссии в германском мире объединились в обширную коали
цию, и французы опасались, что, не порвав с Фридрихом, они 
подвергнутся н:~шествию (впрочем, в ту пору маловероятному) 

русского вспомогательного корпуса. Против захвата Богемии 

не выступила только Англия; тем не менее и она тревожилась 

1"' До1юлнс11ис к инструкциям д<u1юну - ЛАЕ. М ct О. Russie, 1735-1759. 
Т. ХХХ. Fol. 154 sч. 
1;" Еще в 17 42 1·. он нризнавался своему «ЩJажайшему лебедю~. графу Аль
гаротти: .~Я ви11сл Дрс:щсн в волшебном фонаре, но не знаю, ко1·да пона
ду ту;1а снова. Поскоm,ку я нс люблю ничего дслап, ·шнюJювину, я уеду 
отсюда л111111, 11овс1юшв начатое. А уж затем, 1юслс установления мира, 
я возвращус1, к и:1ящным искусствам, а Берлин - к насJ1аж;1сниям~.. -· 
Correspoпdance de f.'rCdcric Sccoпd avec \с comte A\g;нotti. Bcrliп, 1837. 
Р. 31 (нисыv.о без даты, по-видимому, от начала января 1742 1·.). 
7" Донесение Дальона от 12 января 1745 г. // ААЕ. СР. Russic. Т. XI.VI. 
Fol. 28. 
11 Ле Шамбрье к королю, 12 марта 1745 г. //GStA. Rep.XI. Frankreich 89. 
Fasc. 143. Nоп fol. 
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за неприкосновенность Ганновера - курфюршества, принад
лежавшего английским королям. Георг II не расторг договора 
о взаимной помощи, подписанного в 17 42 году с Фридрихом; 
однако английский король делал вид, что не помнит о своих 

военных обязательствах перед неуемным племянником. Вы
полнить их Георгу было бы крайне затруднительно: британ
ским генералам приходилось тратить все силы на сопротивле

ние французам в Нидерландах и Америке. 

Фридрих тем временем, несмотря на сближение между 
австрийцами и саксонцами 72, одерживал победу за победой. 
Казалось, Мария-Терезия обречена; ей оставалась одна-един
ственная надежда - на то, что в войну вмешается Россия. Авст

рийская императрица согласилась признать за своей россий
ской соперницей право на императорский титул и побудила 
Генеральные штаты империи (Reichsstaпde), последовать ее 
примеру; подобное признание, прозвучавшее из уст наследницы 
Габсбургов, изменило иерархию наций и правила старшинства 7:1• 

Вне себя от радости, Елизавета сразу стала гораздо вниматель
нее прислушиваться к мнению представителей венгерской ко

ролевы. Бестужев, главный защитник австро-британских ин
тересов 71, развернул пропагандистr.кую кампанию невиданной 
мощности: он рисовал императрице страшные картины близко
го завоевания России войсками Фридриха, за которыми очень 
скоро последуют войска маршала Саксонского, некогда претен

довавшего на курляндский престол, или армия Конти, имеюще

го виды на Польшу 75• Напрасно Мардефельд и Дальон пытались 
опровергнуть эту клевету; за отсутствием официальных под

тверждений их аргументы звучали малоубедительно. В конце 
17 44 года ни у того, ни у другого не осталось никаких надежд 
на поддержку со стороны Елизаветы и ее фаворитов. 

72 Соrлас110 Ве11скому договору 17 43 r. 
"'Еще до Марии-Тере:ши так же поступил и Фридрих, од11ако роль Прус
сии в этой дипломатической иерархии была, разумеется, более скромной. 
См.: Rousset de Missy]. Mcmoires sur le rang ct la prcscance entre les sou
vcrains dc l'Europe ct cntrc lcurs ministres rcprcscntaпs, suivaпt leurs dif
fcreпs caractcrcs [ ... j pour scrvir de supplcment а I.:ambassadeur et ses fonc
tions <lc Мг dc Wicquefort. Amstcrdam, 17 46. 
71 GStA. Rcp. XI. Fraпkreich 89. Fasc. 137. Nоп fol. Ср. 11ис1,мо Бестужева 
к Воронцову от 11ав1-уста 1744 г. //Архив князя Воро11цова. Т. II. С. 18-24. 
" М11снис гс11срал-фсльдмаршала графа Салтыкова // Архив князя Во
ро1щова. Т. IV. С. 130-131. См. также: Boisj.-P. Mauricc dc Saxe. Paris, 
1992. Р. 148 sq., 297; Antoine М. Ор. cit. Р. 393. 
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Елизавета Петровна 
переходит на сторону Саксонии и Австрии 

Осенью 17 44 года, хотя и не без потерь, австрийско-саксон
ские войска изгнали Фридриха из Богемии. В конце того же 
года Австрия, Саксония, Англия и Соединенные провинции 

подписали Варшавский союзный акт против общего врага, 
Пруссии, и - но только на втором этапе - против ее тогдаш

ней союзницы Франции. Имени Елизаветы среди подписав
ших договор не было. Бестужев уже давнЬ втайне делал все 
возможное, чтобы вовлечь Россию в эту коалицию, но никак 
не осмеливался открыто признаться в этом императрице. 

Тем временем, впрочем, он сумел убедить ее в необходи
мости провести демонстративную мобилизацию войск на 
западных границах империи 76• Фридрих воспользовался 
случаем и перешел от уговоров к прямым просьбам о помо
щи. В письме к «сестре» он изобразил себя спасителем Гер
манской империи. Венгерская королева, писал Гогенцол

лерн, «попрала законы, царившие в Германии», унизила 

императора, избранного законным порядком; он, прусский 
король, вмешался в дело ради того, чтобы установить «на
дежный и справедливый мир». Поддержав его, Фридриха, 
Елизавета Петровна будет способствовать всеобщему при
мирению в германской империи и вообще на европейском 
континенте 77 • 

Фридрих снова переменил распределение ролей; теперь 
он вообразил, что именно ему следует надзирать за порядком 
в Европе. Дипломатическое или. военное вмешательство рос

сийской императрицы, прежде всего предоставление 5000 че
ловек вспомогательного войска, обещанных в 1740 году Ан
ной Леопольдовной, восстановило бы, утверждал прусский 
король, спокойствие в Европе, умерило пыл Фридриха-Авгу
ста и Марии-Терезии. Весь мир, писал Фридрих (ведь конф
ликт французов и англичан распространился уже и на Амери

ку, и на Индию), ждет, когда российская императрица 

«объявит о том, какой линии намерена она держаться в ны
нешних обстоятельствах». От нее зависит «восстановить все-

7'; Допросные пункты Ивану Лестоку //Архив князя Воронцова. Т. IV. 
С.169. 
77 Фридрих к Мардефельду, бдекабря 1744 r. //РС. В. 111. S. 333-335. 

47 



Часть пероая. Е11ро11ейский театр 

общий покой либо продлить войну>.> 78• Однако Фридрих со
вершил ошибку, слишком настойчиво упоминая о договоре, 
подписанном Анной Леопольдовной; таким образом он как 
бы признавал законность прав Брауншвейгского дома на рос
сийский престол и тем самым подвергал сомнению права 
Елизаветы 79• Ответом ему служило ледяное молчание; роль 
третейского судьи или посредницы утратила для российской 

императрицы всякую притягательность. Фридрих, испытав 
острое разочарование, решил выместить свой гнев на саксон

ском короле, чье вторжение в Богемию вместе с армией Ма

рии-Терезии представляло собой, по мнению возмущенного 
Гогенцоллерна, самый настоящий casus foederis 80; королева 
Венгрии и король Саксонии стремились «задеть>.> его, Фрид

риха, и, движимые «яростью, ненавистью и ревностью>.>, на

травить весь мир на прусское королевство 81 • Прусские войска 
были уже готовы захватить Дрезден: в глазах российской им
ператрицы такой шаг выглядел недопустимым попранием 

прав народов. Вице-канцлер Воронцов подал Елизавете запи

ску, в которой попытался отговорить ее от вмешательства 

в военные действия на стороне Саксонии; он ссылался на то, 
что Фридрих может истолковать подобный шаг как объявле
ние войны 82• Бестужев придерживался противоположного 
мнения. Мардефельд изо всех сил старался успокоить рус

ских, Дальон смотрел на происходящее с деланным равноду

шием. Все ожидали, на что же в конце концов решится импе

ратрица. 

Французы не могли больше спускать Фридриху его выход
ки; не помышляли они больше и о союзе с дочерью Петра. 
Если раньше Людовик и его министры сулили Елизавете 

7' Фридрих к Мардефсльду, 6фсвраля 1745 г. //GStA. Rep. XI. Russland 91. 
49А. Fol. 83. 
"'Фридрих к Мардсфельду, 26 марта 1745 г. //РС. В. IV. S. 87. 
""Случай, нри котором вступают в силу обязательства по союзному дого
вору (лат.). 

"' « ... ни их угрозы, ни решитслыfыс меры, кои могут они прсднринять, ме
ня нсремснить мнение 11с :шставят. Я более нс в силах тер11сть наглость 
саксонцев, и ежели они меры нс знают, но справедливости следует, чтобы 
иснили они до дна •1ашу мос1·0 п1сва» (Фридрих к Мардефельду, 30 нояб
ря 17 44 г. // РС. В. Ш. S. 329-330). 
"'«Слабейшее рассуж11снис нри ньшсшнем случившемся ненриятель
ском состоянии мсж11у королем Прусским и Пол1,ским, яко курфюрстом 
Саксонским» (Архив княая Воронцова. Т. 11. С. 94). 
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«славу», то теперь не считали нужным скрывать презрение 

к варварству, царящему в ее «так называемой империи» и стали 

искать способы нейтрализовать ее силой. Рассматривался даже 
вариант с вмешательством Порты - вечного сообщника в борь
бе против Габсбургов к:J. Французы рассчитывали на то, что 

«чрезвычайный страх перед турками» парализует «Московию» 
и помешает ей вступить в войну за Австрийское наследство. Ле 
Шамбрье - разумеется, со всевозможными риторическими 

предосторожностями - довел эти слухи до сведения своего 

потсдамского повелителя; никакими доказательствами он, 

впрочем, не располагал ~и_ Восточный козырь, конечно, значил 

много, однако если на словах эта угроза была обращена против 
Габсбургов, на деле от нее пострадали бы в первую очередь Гер
манская империя и Пруссия, особенно если бы Россия расста
лась со своим нейтралитетом. Тем не менее к предупреждениям 

Ле Шамбрье никто не прислушался. Фридриху было не до сул
тана, его волновала прежде всего чересчур уравновешенная по

литика Франции в отношении Саксонии, смысла которой он 
понять не мог. Отношения между Версалем и Потсдамом, союз

никами поневоле, снова испортились, и не последнюю роль 

в этом играло загадочное безразличие России, по видимости не 
принимавшей в происходящем никакого участия. 

В начале 17 45 года австрийские войска захватили Силезию. 
~<Излишества и зверства» австрийцев разоряли Германию н5 _ 
Фридрих, которого такой поворот дела застал врасплох, все еще 
ожидал помощи с востока или, по крайней мере, протеста со 

стороны державы, подписавшей Бреславский трактат. В Петер

бург, к верному Мардефельду, летели одна за другой отчаянные 
депеши. Мардефельд, впрочем, ясно видел, что дела Пруссии 

безнадежно плохи; саксонский министр иностранных дел 

Брюль, человек хитрый и коварный, открыто отстаивал интере

сы Марии-Терезии; без ведома Франции он сблизил свой двор 
с морскими державамиж;. Мардефельд тщетно пытался предуп-

ю Вульфеншсрна к Ланмари, 26 января 17 48 г. //ЛАЕ. СР. Russie, 1735-
1759. Supplcrnent. Т. VII. Fol. 45. 
"'Лс Шамбр1.е к королю, 25 ноября 17 46 г. // GStA. Rcp. IX. Frankreich 89. 
Fasc. 145. Nоп fol. 

115 Фридрих к Мардефсльду, 26 сентября 17 45 г. // РС. В. IV. S. 289-290. 
"" Брюль, очень ловко перехватывавший письма прусского короля и его 
министров, равно как и нисьма французских дипломатов, постоянно на-
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редить своего короля об интригах саксонского посланника Пет
цольда, который вместе с австрийским и английским коллега

ми делал все возможное, чтобы привлечь Россию на свою сто
рону. У этих дипломатов имелся вдобавок очень мощный 
союзник в самом русском правительстве; то был канцлер Алек
сей Бестужев-Рюмин, человек, совершенно преданный «праг

матическому делу~ н7• Вплоть до рокового 17 46 года, когда (в мае 
месяце) австрийская и российская императрицы подписали до

говор об оборонительном союзе, призванный на первых порах 
облегчить войну с Партой, союзницей Франции, Фридрих все 
еще рассчитывал на помощь Елизаветы Петровны или, по край

ней мере, на ее легендарную бездеятельность нн. Мардефельд, 
наблюдавший за расстановкой сил на международной арене 
сквозь призму русского двора, смотрел на вещи более трезво. 
Посланник Фридриха отдавал себе отчет в том, что его повели
теля ненавидят все. Он сознавал, что бездеятельная Елизавета 
постепенно подпадает под власть политиков, враждебных 
Пруссии. Наконец, уже по отношению русских министров 
и придворных к своей собственной особе Мардефельд видел, 
как с каждым днем уменьшаются шансы Пруссии на успех. 

Король же смотрел на вещи в мировом масштабе, причем ис
ключительно с прусской - в крайнем случае, с общегерман
ской - точки зрения. Невзгоды Мардефельда его не интересо
вали; а между тем в них таился глубокий смысл. В эти годы 
(1744-1745) Фридрих пребывал во власти колебаний; присту
пы глубочайшего отчаяния, когда король был готов отречься от 
всех своих намерений, сменялись припадками гордыни. Между 

тем отступать ему было некуда: он превратил бывшее мелкое 
курфюршество Бранденбург в великую державу; он ввязался 
в сражения, грозившие ему потерей состояния и жизни. Теперь 

ему оставалось либо победить (а для этого требовалось «возро
диты• союз с Россией), либо обречь свою страну на гибель: 

пранлял всю эту корреснонде1щию в Вену, где ее расшифровывали. См.: 
Претлак к Ульфельду, 6 ноября 1748 r. //HHStA. Russland 11. Berichte 31 
(июль-декабрь 1748). Fol. 69. 
"' Письма Ле Шамбрье от 13 сентября 17 45 r. и 11 июля 17 46 г. // GStA. 
Rep. IX. Frankreich 89. Fasc. 145. Non fol. Бестужев еще н 1743 r. выступал 
за оказание Саксонии военной помощи; см. его записку от 13/24 сентяб
ря 1743 r. в из11.: Сб. РИО. Т. 102. С. 453-469. 
""См. письмо Ле Шамбрье к королю от 4 декабря 1744 г. //GStA. Rep. XI. 
Frankreich 89. Fasc. 145. Non fol. 
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<:<Я перешел Рубикон и теперь одно из двух: либо отстою 
я свое могущество, либо все, включая самое звание пруссака, 
вместе со мною погибнет. Если противник выступит против 
нас, мы наверняка разобьем его, либо все до единого отдадим 
жизнь во славу родины и королевского дома» 89• 

Подобная позиция затрудняла переговоры, мешала нор
мальной работе посланников повсюду, но особенно в России -
молодой державе, чувствовавшей себя не слишком уверенно на 
международной дипломатической сцене. Дочери Петра Вели
кого не нравились ни слишком быстрое усиление ее прусского 
соседа, ни вытекавшее из этого нарушение равновесия в евро

пейской политике. Однако в роли <:<третейского судьи», кото

рую на словах по очереди навязывали ей монархи, на самом 

деле заинтересованные лишь в ее военной помощи, она чувст

вовала себя неуверенно 90• 

Новое происшествие - смерть избранного императором 
Карла VII, наступившая 20 января 17 45 года, - нанесла «жес
точайший удар по общему плану этой войны» 91 • Фридрих 
и Людовик потеряли алиби, оправдывавшее их действия; не
обходимо было срочно подыскать другого кандидата, между 
тем распространился слух, что пфальцграфы и французский 
король желают посадить на венский престол Фридриха-Авгу
ста. Стремясь разработать <:<совсем новый план для нашей ны
нешней политики» 92 , д'Аржансон отправил Валори в Дрезден; 
французский дипломат должен был предложить саксонскому 
курфюрсту помощь короля и его союзников: шестидесятиты

сячная армия не только «укрепила» бы положение Фридриха
Августа, но и помогла бы ему завоевать императорский титул 93 • 

""Фридрих к Подсвильсу, 29 апреля 17 45 г. // РС. В. IV. S. 134. 
"'«Глядя, как саксонцы жалуются ей на происки иностранных держав, 
можно подумать, будто императрица российская - главный судия ЕвроПЫi> 
(Мардефельд к Фри;1риху, 4 апреля 1745 г. //GStA. Rep. 96. 55Е. Fol. 84). 
91 Valori G.L.Н. Mcmoirc dcs negociations du Marquis de Valori. Paris, 1820. 
Р. 211. Французский дипломат называет покойного императора «госуда
рем, чья кончина вызывает искреннее сожаление, ибо славился он добро
детелями и талантами~>. 

92 D'Aтgenson. Ор. cit. Т. V. Р. 54. В своих <:<Записках~> д'Аржансон утверж
дает, что на следующем этапе планировалось освобождение Саксонии от 
«МОСКОВИТСКОГО ИJ"ai>. 

"'Valori G.L.Н. Ор. cit. Р. 211. См. также письма Валори, перехваченные 
русскими и переданные австрийцам: HHStA. Russland 11. Berichte 26 
(1745). Fol. 129 sq. 
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Под властью короля-императора Саксония обрела бы ста
билыюсть, превратилась в островок покоя в центре Европы, 
что, по всей вероятности, облегчило бы мирные переговоры 
и позволило положить конец разорительной войне. Остава

лось только предугадать реакцию Елизаветы Петровны 
и Фридриха. Стерпит ли российская императрица объедине
ние трех престолов (австрийского, саксонского и польского) 

под властью одной и той же особы? По настоянию д' Аржан
сона Людовик XV пишет «сестре» письмо с просьбой под
держать его кандидата, Фридриха-Августа: французский ко
роль «заигрывает» с Елизаветой, надеясь «поразить» ее 

честолюбивый ум 9~. Расчет, однако, оказался неточен. Импе
ратрица продолжала хранить молчание. Венчание Фридри
ха-Августа тройной короной грозило отодвинуть Россию -
правители которой видели в своей державе «Третий Рим», 

а в себе самих - единственных законных наследников Цеза
рей, - на второй план. Вдобавок это уменьшило бы влияние 
России в Центральной и Восточной Европе. Елизавета не со
биралась вступать в переговоры, которые в конце концов вы
нудили бы ее согласиться на слияние Германской империи 
с вечной противницей России, Польшей 95• Тогда д'Аржан
сон, не пожалев даже денег на подкуп, решил попытать сча

стья с Фридрихом. Тот благодаря бдительному Мардефель
ду уже знал о позиции Елизаветы и наотрез отказался 
поддерживать кандидатуру саксонского курфюрста. Вскоре 

он убедился, что поступил правильно. Прочтя перехваченное 
письмо Людовика XV к Елизавете Петровне, прусский ко
роль понял, что Франция его предала, а Саксония, начавшая 
сложную игру с Бурбонами, Романовыми и Габсбургами, во
обще не принимает его всерьез. Донесения Мардефельда, ко
торый подробнейшим образом описывал деятельность свое
го саксонского коллеги Петцольда и секретаря саксонской 

миссии в Петербурге Функа, окончательно раскрыли коро
лю глаза. По словам Мардефельда, оба саксонца заискивали 
перед австрийскими дипломатами и одновременно любезни
чали с французами, которые на словах поддерживали их уси-

"' Rambaud А. Rccucil des Instructions donпces aux Ambassadeurs et Ministres 
de Fгапсс dcpuis 1648-1789: Russic. Paris, 1890. Т. 1. Р. 465. 
95 Мардефельл к Фрилриху, 20 анреля 1745 r. //GStA. Rcp. XI. Russlaпd 91. 
49А. Fol. 218. 
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лия и тем доказывали свою двуличность. Отношения между 

Фридрихом и Людовиком в очередной раз грозили кончить
ся разрывом. 

Тем временем прусским войскам приходилось сражаться 

против австрийцев и баварцев, объединившихся сразу после 
кончины Карла VII. Загнанный в угол, Фридрих решил, 
действуя сообща с Георгом 11, ускорить мирные переговоры, 
а интересы Франции принести в жертву. Он писал в Петер
бург Мардефельду: <,:Либо очень скоро при содействии Анг
лии я заключу мир, либо война разгорится с новой силой» 96• 

В конце концов, хотя и не так скоро, как ему хотелось, и при 

содействии других союзников, прусский король достиг 

своей цели. 

""Фридрих к Мардефельду, 6 мая 1745 r. // РС. В. IV. S. 146. 



Глава третья 

МАКИАВЕЛЛИЗМ 

И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ 

В начале войны за Австрийское наследство Франция (в союзе 
с Испанией) сражалась, как некогда Людовик XIV, с англо-гол
ландской коалицией, которой деятельную помощь оказывала 

могущественная Австрия. Ориентация на союз с протестант
скими государствами (Нидерландами, Швецией, германскими 

княжествами), который со времен Франциска 1, Генриха IV, 
а затем Ришелье обеспечивал Франции безопасность на севе
ре и северо-западе '17 , уступила место непрочному союзу 
с Пруссией: первым договор с Фридрихом подписал Бель
Иль ( 17 41 ), а затем, в 17 44 году, несмотря на колебания Людо
вика XV, союзнические отношения с Пруссией подтвердил 
д'Аржансон. Тем не менее Фридрих по-прежнему оставался 
в изоляции; особенную опасность для него представляла коа
лиция Вены и Дрездена, в равной мере страдавших от своего 

неуемного соседа, постоянно претендовавшего на австрийские 

и саксонские земли. Во время двух Силезских войн прусский 
король имел в лице Франции и Англии потенциальных союз
ниц. В 1742 году, устав от сражений и желая установления ми
ра в Германии, он подписал договор с Марией-Терезией, 

а с Георгом 11 заключил договор об оборонительном союзе. 
Оба эти документа, подписанных в Бреслау, призваны были 
обеспечить Фридриху неприкосновенность завоеванных тер
риторий. В глазах французов, однако, они лишь подтвердили 

репутацию Фридриха как «предателя~, при первой возможно
сти поспешившего выйти из игры. Впрочем, прусский король 

дал обещание никогда не нападать на Бурбонов 98• 

'"См.: Le Roy Ladurie Е. Op.cit. Р. 14, 311. 
911 ll самом деле, он отказал в помощи англичанам, кш·да Людовик XV объ
явил им войну; с его точки зрения, casus focderis в этом случае отсутство
вал, поскольку Францию довели до вступления в войну «явственные 
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Позиция Франции в 1744-1746 годах приводила в замеша
тельство и ее друзей, и ее врагов, вызывала недоверие, а порой 

и ненависть. Что было тому причиной - оптимистическая по
литика министра иностранных дел д' Аржансона, получившего 

прозвище «скотина д'Аржансон:.>, или же «секретная королев

ская дипломатия:.> Людовика и его приближенных: дочери коро
ля «госпожи Инфанты», Ноайя, Морепа и прежде всего Конти? 

Д' Аржансон, «неисправимый идеолог», наделенный критиче

ским умом, вел дела «ПО тщательно разработанному плану» !J<J, 

иными словами, донесений посланников он практически не чи

тал. Маркиз по-прежнему не терял надежды переустроить Гер

манию, поставив в центр Саксонию и Пруссию; он был уверен, 
что Россия - варварская страна, представляющая угрозу для 

Северной Европы и что ее следует сдерживать «посредством 

стран, расположенных на берегах Балтики» 11ю. Эта политика рас
ходилась с более гибкими убеждениями Людовика XV, который 
ради мира в Европе был готов сотрудничать с Елизаветой. 

Таким образом, и в Версале, и в Потсдаме система давала 
трещину, причем расхождение между королями и их министра

ми, заметное и в королевских резиденциях, становилось особен
но очевидным в том микрокосме, какой представлял собою рус
ский двор. В самих кабинетах в конце концов возобладал 
государственный интерес: Людовик принял сторону Пруссии, 

скрепил их союз более официальным способом 101 , присоединив 
к нему Швецию, наследный принц которой (дядя преемника 

Елизаветы 102) только что женился на сестре Фридриха 11, 

и 1юстоя11ныс оскорбле11ия» со стороны Георга 11 и его министров. Фрид
рих заявил этим послед11им, что Пруссия начнет вос1111ыс действия лишь 
11 случае, сели Англия rюдверrнется прямому нападению. См.: Valori G.L.H. 
Ор. cit. Р. 187. 
'" Antoine М. Ор. cit. Р. 381; Antoine М., Ozanam D. Le secrct du roi ct \а Rus
sie jusqu'a \а inort dc la tsari11c Elisabeth е11 1762 // A1111uaire-Bul\ctin de la 
Socictc <le l'histoire <le France, Annces 1954-1955. Р. 69-93; см. также о кру
шении ноJ11пики 11' Аржа11сона: Bely L. Les Rclations iпterпatioпales en 
Europe. Paris, 1992. Р. 504 sq. 
"" Antoine М. Ор. cit. Р. 382. _ 
"" Antoine М. Ор. cit. Р. 365, 370. 
"" Со1·лас1ю фра11цуэской традиции, брап,я Адол1,ф-Фридрих (11аслед-
11ый нринц, а позже корот, шое11ский) и Фридрих-Август (голштинский 
1·ср11ог-а11министратор) именуются ~кузенами» великого князя Петра 
Фс11оровича (как любые непрямые родствешшки); см.: НйЬпеr Е. Staats
politik uпd Faшilieninteressc; <lic gottorfische Frage in des russisc\1en Aus-
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Ульрике. Дальон в очередной раз получил не.Двусмысленное 
указание действовать «В самом большом согласии и теснейшем 
союзе~ с Мардефельдом и вместе с ним препятствовать образо
ванию тройственного союза между Австрией, Россией и Саксо

нией. Оба дипломата попали в ловушку. Петцольд и его секре
тарь Функ знали о колебаниях французских политиков и умели 
правильно держать себя с политиками прусскими; они льстили 
Дальону, избегали Мардефельда, во всех сложных случаях ссы
лались на русских, которые в эту пору все еще хранили нейтра

литет. Тем более непроницаемой и неуловимой казалась поли
тика Саксонии. Дальон по-прежнему надеялся осуществить 

планы своего кабинета и разрывался между предписанной ему 
солидарностью с прусским коллегой и исторической, естествен

ной приязнью к саксонцам. Мардефельд, против которого была 
развернута настоящая клеветническая кампания (враги прус

ского посланника ворошили прошлое и упрекали дипломата 

в том, что в предыдущее царствование он был близок к Браунш
вейгской чете и к их министрам-немцам), перестал осторожни

чать в своих донесениях и уже совершенно открыто писал о том, 

что никаких надежд на союз с Россией у Пруссии не осталось. 

Коалиция, которая объединила саксонского курфюрста с Ма
рией-Терезией и Елизаветой и к которой осенью 1744 года при
соединился Георг 11 11'3, была направлена прежде всего против 
Фридриха. Этот договор мог быть возобновлен в любой момент, 
причем он представлял опасность также и для Людовика XV, 
который по-прежнему вел войну против англичан. 

Елизавета - посредница или третейский судья, 
разрешающий спор между народами Европы 

Вопрос о отправке в Западную Европу «российского подкреп
ления~ обсуждался с начала 17 45 года. Елизавета реагировала 
уклончиво и выставила условие, впрочем весьма обнадеживаю-

seпpolitik, 1741-1773. Neumiinster, Wachholtz, 1984. S. 291. Русская же 
традиция предполагает именование обоих братьев дядьями российского 
великого князя (поскольку первых отделяет от общего предка Христиана
Альбрехта одно поколение, а второго - два). 

' 03 Анонимная записка от 16 октября 1744 г. //Сб. РИО. Т. 105. С. 351-
352. Начало этого сближения относится к декабрю 17 42 г., когда был за
ключен договор об оборонительном союзе (см.: Мартеис Ф. Ф. Указ. соч. 
Т. IX (Х). С. 112 и след.). 
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щее: при необходимости она выступит в поддержку Ганновера 
и Саксонии, но откажет в помощи Марии-Терезии - императ

рице-сопернице. Получалось, что российская государыня по
прежнему еще не решила, кому окажет военную поддержку, 

и у обоих королей, французского и прусского, еще теплилась 
надежда склонить ее на свою сторону. Бурбон и Гогенцоллерн 
сознавали, что за это им придется заплатить дорогой ценой -
признать за дочерью Петра Великого, которую они оба прези
рали, право быть посредницей в делах Европы (роль славная 
и, с точки зрения обоих королей, Елизаветой вовсе не заслу
женная). Идея эта родилась в ходе переписки между короля

ми и их представителями в Петербурге, но было понятно, что 
из тактических соображений первыми о посреднической мис
сии России должны заговорить французы. И Ле Шамбрье, 
и Фридрих, совершенно восхищенный открывающимися пер
спективами, хорошо представляли себе дальнейший ход дейст
вий: следует ~<полностью покорить сей [русский] двор», а затем 

«длительное время содержать оный в бездействии, дабы [".] 
помешать ему взять сторону противников наших» 101 • С этой 

целью его христианнейшее величество Людовик XV признал -
не без колебаний - за дочерью Петра Великого император
ский титул; Фридрих продолжал толковать ей о славной мис
сии «всеобщего примирения» и уверять ее, что из всех евро
пейских монархов она, Елизавета, «для него союзница 

наидрагоценнейшая» 105. Весна и лето 1745 года прошли в по
пытках пленить российскую государыню; оба короля заклина
ли своих посланников, Дальона и Мардефельда, не отступать 

от намеченного, действовать «сообща и на основании одних 
и тех же принципов» и делиться друг с другом любой инфор
мацией, какой бы незначительной она ни казалась 106• Прежде 
всего, в их обязанности входило объяснить миролюбивой 
Елизавете, на каких основаниях Фридрих ввел войска в Мо
равию и Богемию; оба посланника, каждый в свой черед, 
поспешили уверить императрицу, что сделано это было иск
лючительно ради поддержания в Германии спокойствия и по
рядка. Елизавета слушала спокойно, но своего мнения не 

10' Ле Шамбрье к Фридриху, 12 марта 1745 r. //GStA. Rep. XI. Frankreich 
89. Fasc. 143. Non fol. 
10' Фридрих к Елизавете, 6 декабря 17 44 r. // РС. В. Ш. S. 336. 
100 ЛАЕ. СР. Russie. Т. XLV. Fol. 37. 
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высказывала; не терявший бдительности Бестужев умело вну
шал ей недоверие к рассказам пруссака и француза. 

Тем временем и в Потсдаме, и в Париже начали смотреть 
на положение дел новыми глазами. С точки зрения Людовика, 
главным нарушителем европейского спокойствия оставалась 

Англия; поддерживая притязания Марии-Терезии, Георг 11 
лишь сильнее разжигал пламя конфликтов 107• Фридрих разде
лял эту точку зрения постольку, поскольку Георг, курфюрст 

Ганноверский, препятствовал его захватническим планам. 

Оба короля, и Людовик, и Фридрих, сознавали, что Лондон 
имеет влияние на Петербург, но не умели ни понять причины 
этого влияния, ни оценить его масштабы. Людовик XV про
должал воздействовать на Елизавету обольстительными реча
ми; он написал ей патетическое послание, в котором уверял, 

что взялся за оружие с одной-единственной целью - восста

новить мир в Европе. Русской императрице, которая, благода
ря своему нейтралитету, идеально подходила на роль посред

ницы между воюющими державами, предоставлялось сделать 

выводы самостоятельно. Письмо его христианнейшего вели

чества, уснащенное лестными обращениями 1118 , выдавало вла
девшее им отчаяние и страстную жажду помощи: 

«Всякий монарх в пределах своих владений лишь к тому 

стремиться может, чтобы собственных своих подданных осча
стливить, Вам же дано составить счастье королей и народов. 
От того, Государыня, подданные Ваши лишь сильнее любить 
Вас и почитать станут, наше же царствование сделается лишь 
более счастливым, когда благословения, кои возносят обита
тели Вашей державы, в единый сольются хор с благословени
ями народов европейскихj> 109 • 

Иначе говоря, судьба Бурбонов зависела от решений мо
нархини из дома Романовых, которую Людовик XV некогда 
не пожелал взять в жены! Король изъяснялся с фонтенелев

ской напыщенностью: человечество наградит молодую госуда

рыню, дочь Петра Великого, повелительницу народа, извле-

"'' IЬid. 
'"" Нанример: государыня, «более всех прочих моего уважения достой-
11ая•~, монархиня, которой «11аро1tы обя:iаtiЫ будут величайшим из благо
деяний~>. 

,",Людовик XV к Елиаавете, 19 анреля 1745 r. (письмо, ВКJIЮ'lешюе 
в «дневник~> де Морамбера) //ЛАЕ. М et D. Russie, 1735-1759. Т. 1. 
Fol. 192 sq.; конию см.: GStA. Rep. XI. Russland 91. 49А. Fol. 408. 
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ченного из небытия стараниями ее венчанного родителя, титу
лом третейского судьи, которому доверено разрешить спор 

между народами Европы, - «благороднейшим из титулов, ка
кие могут принадлежать коронованной особе, и единствен
ным, коего недостает Вашему славному Величеству» 110 • Эти 
обольстительные - но совершенно неофициальные - речи 
плохо вязались и с ходом военных действий, и с политикой 

французского кабинета, благоприятствовавшей скандинав
ским странам и Турции. Петербург всегда возражал против 
вмешательства французов в восточные дела и настороженно 

следил за их политикой на севере. Вместо ответа представи

тель императрицы в Париже подверг критике избранную Лю
довиком терминологию: сделавшись «третейским судьей», 

Россия неминуемо должна будет поощрить одну из сторон 
в ущерб другой и утратит свою независимость. Русский по
сланник высказался в том духе, что его страна предпочитает 

не принимать активного участия в европейских войнах, а на 

просьбу Людовика нс ответил вовсе ничего 111 • Сама же Елиза
вета хранила молчание. Прусский король, первым получав

ший информацию о развитии событий, встревожился еще 
сильнее, чем прежде. Он твердо знал, что вмешательство Рос

сии в германские дела - его последний шанс и без этого ему 
нечего надеяться закрепить за собой захваченные территории 
и незамедлительно заключить мир, необходимый его измучен
ной армии. Мардефельд выбивался из сил, Дальон утверждал, 
что «проповедует то же, что и прежде», однако двум диплома

там становилось все труднее говорить в унисон; первого инте

ресовала Германия, а второго - Европа. Русские быстро поня
ли, что эти два интереса могут вступить в противоречие. 

Несмотря на всю блистательную диалектику Мардефельда 
и Дальона, на примере их взаимоотношений русские полити

ки без труда могли догадаться о том, что согласие между Па
рижем и Берлином - вещь хрупкая и недолговечная. 

Французы с осени 17 45 года со страхом ожидали крутого 
поворота в политике Фридриха. Д'Аржансон колебался, не 
зная, стоит ли предпочесть дружбе с Саксонией ненадежный 
союз с Пруссией; Людовик пытался успокоить Россию и вел 

110 IЬid. 
111 Ле Шамбрье к королю, 15 марта 1745 r. //GStA. Rep. XI. Fraпkreich 89. 
Fasc. 143. Nоп fol. 

59 



Часть первая. Европейский театр 

себя крайне предупредительно со всеми монархами. Впрочем, 
без всякого успеха. Король-философ, забыв о том, что еще со
всем недавно избрал Людовика XV главным своим союзни
ком, жаловался Мардефельду на то, что французы им пренеб
регают, что они превыше всего ставят собственные интересы 
и вот-вот предадут немецких друзей 112• Тем временем Людо
вик обдумывал, пока еще никому об этом не объявляя, план 
новой коалиции, в которую входили бы его страна, Пруссия, 
Швеция и Россия и которая стремилась бы «защищать слабых 
от угнетения, тирании и насилия со стороны держав, злоупот

ребляющих своею мощью» 11 :1 • Иначе говоря, защищать права 
народов предлагалось не кому иному, как России и Пруссии. 
Одна из статей договора, впрочем, предусматривала в случае 

необходимости замену России на Порту, ее исконного врага. 
Фридрих вполне мог бы присоединиться к плану Людовика, 
но он предпочел действовать по собственной прихоти, путать 
карты потенциальным союзникам, приносить дружественную 

Францию в жертву своим заклятым врагам Австрии и Саксо
нии. Политика Фридриха отличалась непредсказуемостью: 
в зависимости от настроения он то уважал чувства своего 

французского собрата, то оскорблял их; Людовик же, разры
вавшийся между официальной и «Тайной» дипломатией (так 

называемым «секретом короля»), слишком открыто распреде

лял роли между монархами и разрабатывал слишком «матери
алистические» проекты коалиций... Фридрих использовал 
(или думал, что использует) Петербург и Париж для подчине
ния себе всей Германии, Людовик же, со своей стороны, рас
считывал с помощью Берлина и Петербурга сохранить свое 
господство в Центральной Европе и на берегах Балтийского 
моря (расчет ничуть не менее умозрительный). Предложение 

Версаля о создании четверного союза (Франция, Пруссия, 
Швеция и Россия) звучало как своеобразное пари; с точки 
зрения Дальона, наблюдавшего за происходящим из Петер
бурга, выиграть это пари было еще возможно; Елизавета мог
ла бы согласиться на союз с Пруссией, если бы Фридрих вел 
себя правильно, но могла бы и вступить в коалицию с Саксо
нией, если бы Людовик устранился от решения германского 

"'Фридрих к Мардсфсльду, 26 сентября 17 45 r. // РС. В. IV. S. 290. 
""Письмо Людовика XV из Турне, 21 июня 1745 r. //ЛАЕ. СР. Russie. 
Т. Xl,VI. Fol. 457. 

60 



Глава третья. Макиавелли:1м и государственные интересы 

вопроса 11 ~. Выжидательная тактика французского кабинета 
и явная непоследовательность французов в решении немец

ких проблем превращали его христианнейшее величество 
в сообщника экспансионистской политики Бранденбургского 
дома. 

Фридрих бросает вызов: 
Дрезденский договор ( 17 4 5) и мир с Марией-Терезией 

Под давлением Австрии, а затем и Англии (не говоря уже о не

усташюм воздействии Бестужева) Елизавета пришла к выво

ду, что Пруссия нарушила Бреславский договор, что ее напа

дение на Фридриха-Августа следует квалифицировать как 
casus foederis. Посланник Марии-Терезии Розенберг сообщил 
Елизавете, что если Россия не примкнет к Варшавскому союз

ному акту, его, Розенберга, незамедлительно отзовут из Пе
тербурга. Боясь, как бы ее двор не покинули одновременно 
австрийский, английский, голландский и датский послы 

(страхи, внушенные ей канцлером Бестужевым), императрица 

согласилась назначить при дворе совет, который должен был 
дать ответ на следующий вопрос: ~Надлежит ли ныне королю 
прусскому, яко ближайшему и наисильнейшему соседу, долее 
в усиление приходить допускать или не сходственнее ли будет 
королю польскому, яко курфюрсту Саксонскому, по действи

тельному настоящему с ним случаю союза помощь подать 

и каким образом?» 115 Ответ напрашивался сам собой, однако 
в тот раз императрица так ни на что и не решилась. К решению 
ее подтолкнула очередная просьба Фридриха о помощи (прус
ский король ссылался при этом на договор 1740 года). 14 ок
тября 1745 года императрица снова собрала свой совет (~кон
ференцию»); она открыто обвинила Гогенцоллерна в том, что 
он напал на Саксонию по причине союза этой последней 
с Австрией. Будучи человеком бессовестным, сказала она, 
прусский король может однажды напасть и на Россию. Импе

ратрица приказала отправить войска в Курляндию и пригро

зила, в случае если пруссаки не отступят во владения своего 

11• Письмо Дальона, 6-12 июля 1745 г. //ЛАЕ. СР. Russie. Т. 47. Fol. 23. 
1' 5 См.: Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. XI. С. 356. См. также: Письма вели
кого ка~щлера графа А. П. Бестужева-Рюмина к вице-канцлеру графу 
М. Л. Воронцову// Архив князя Воронцова. Т. 11. С. 120 (письмо Бесту
жева к Воронцову от 4 октября 1745 г.). 
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короля, оказать Фридриху-Августу военную помощь 116• Рус
ское правительство решило резко изменить курс и отказаться 

от прежних связей, которые теперь могли его только компроме

тировать, именно потому, что Франция и Пруссия действовали 
несогласованно, вели двойную игру. Несмотря на предупрежде
ния Мардефельда и Ле Шамбрье, Фридрих не принимал всерь
ез «старое московское пугало», которым стращали его прусские 

дипломаты; король был уверен, что «прикончит» Саксонию 
прежде, чем вести об этом дойдут до далекого Петербурга 117• 

Победы прусской армии, утверждал Фридрих, убедительно 
доказывают возникновение в центре Европы новой военной 

державы; следовательно, именно он, король прусский, обязан 
защищать международное право, охранять добрососедские от
ношения между европейскими странами. Что заставляло 

Фридриха вести подобные речи - бестактность, лицемерие, 
простодушие? Как бы там ни было, философу из Сан-Суси все 
равно не удавалось разрубить тот гордиев узел, которым сдела
лась для него война за Австрийское наследство (наследство, 

о котором ни одна из воюющих сторон уже и не вспоминала). 

Мария-Терезия и Фридрих-Август ставили <ПО на Россию, 
то на Францию» 11•, а те, со своей стороны, не принимали Прус
сию всерьез. Стоило Версалю отречься от Фридриха, и австро
саксонские войска очень скоро отвоевали бы Силезию, а затем 
захватили бы и саму Пруссию 119• Загнанный в ловушку, но 
убежденный в непревзойденности своего стратегического ге
ния, король-философ решил действовать в одиночку и стре

мителыю. Победы при Гогенфридберге и Кессельсдорфе толь
ко укрепляли его в первоначальном намерении: он добьется 
всего, чего пожелает, если незамедлительно начнет мирные 

переговоры. Он был готов на любые уступки, кроме террито
риальных. Проявив свойственную ему практическую сметку, 

он в очередной раз сделал резкий поворот: Швеция уже при-

11 н Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. XI. С. 357. Пис1,мо аналогичного содержа
ния было отправлено к русскому посланнику в Потсдаме, дабы он извес
тил нрусского короля об этих решениях. 
117 Фридрих к Подевильсу, 31июля1745 r. //РС. В. IV. S. 245. 
11• IЬid. 
11 • Valori G.L.ll. Ор. cit. Р. 220. Инструкции, адресованные австрийскому 
чрезвычайному посланнику Претлаку, содержат именно такой сценарий. 
См.: HHStA. Russlaпd II. Iпstruktionen 206 (1721-1755). 7Ь. Fol. 1-6 (ок
тябрь 1745 1·.). 
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няла его сторону; выжидательная политика Людовика была 
ему на руку в том, что касалось Саксонии, но приводила Прус

сию к изоляции внутри Германии. Поднявшись на вершину 

военной славы, Фридрих мог позволить себе без промедления 
заключить мир. Переговоры начались в Ганновере без ведома 
Франции. Георг 11 признал законным завоевание Фридрихом 
Силезии, Фридрих же взамен обязался вывести войска из 
Богемии и Саксонии. Если верить запискам Валори, француз

ского посланника в Берлине, французский кабинет, зная 
о финансовых трудностях прусского короля, предложил ему 

500 ООО ливров, лишь бы он не отказывался от своих обяза
тельств перед Францией. Ведь избавившись от прусской угро
зы, Мария-Терезия смогла бы увеличить численность своих 
войск в Нидерландах и в Италии. Фридриха французское 
предложение оскорбило, он счел сумму смехотворной и объя
вил, что «отрекается от друзей столь бессильных и неблаго
дарных1> 120. Французский дипломат, желая избежать скандала, 

в своем донесении сильно смягчил реакцию короля 121 • Умный 
посланник в очередной раз помешал двум монархам разорвать 

отношения между их державами. Тем не менее Дрезденский 

договор (декабрь 17 45 года) закрепил за Бранденбургским до
мом захваченные Фридрихом силезские территории, Фрид
рих же в ответ признал германским императором герцога То

сканского, супруга Марии-Терезии. 

Это разрушило все планы Франции. Благодаря своим по
бедам в Богемии и Саксонии Фридрих в течение какого-то 
времени был для Людовика XV полезным союзником, однако 
он вновь - и уже не в первый раз - предал интересы коали

ции. Он переметнулся на сторону королевы Венгерской, от

ныне супруги императора. Чрезмерная независимость прус

ского короля, перешедшая в нарушение всех договоренностей 

касательно судьбы империи, испортила всю игру д'Аржансо
ну, чья дипломатия была направлена лично против Марии-

"" Valori G.L.ll. Ор. cit. Р. 240. До этого Фридрих жаловался на 011устошс11-
1юсть своей казны, намекал, что нс отказался бы от субсидий; но-видимо
му, во французском предложении его не удовлетворила прежде всего не
значительность предлагаемой суммы, «достойной разве что великого 
герцога Дармштадского~. 
121 «Если бы я не прибегал неоднократно к этому способу, два государя дав
но бы рассорились, к великой невыгоде обоих. Впоследствии прусский ко
роль был мне за то искренне благодарен• (Valori G.L.Н. Ор. cit. Р. 241). 
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Терезии и в меньшей степени против католической Австрии. 

Союзу с Версалем прусский король предпочел свой собствен
ный мирный договор; он начал переговоры о всеобщем мире без 
ведома Бурбонов. Сначала обещание сохранять нейтралитет 
дали ему германские князья (добиться этого не составляло тру
да); затем Фридрих разработал план договоров об оборонитель
ном союзе с Голландией и Англией. Французский король и его 
министры поняли, что Берлин сделал ставку на Англию, искон

ного врага Франции, преследовавшего Людовика и его марша
лов не только на континенте, но и в колониях. Доверие к Фрид
риху было подорвано; в Версале решили свести отношения 
с ним к «соблюдению простых приличий» - исключительно 
для того, чтобы не доводить дело до дипломатического сканда
ла. Несмотря на победы маршала Саксонского в Нидерландах, 
Версаль не мог обойтись без прусского короля, без его ума, без 
его завораживающего, непостижимого характера, в силу кото

рого Фридрих был не только просвещенным монархом, но 
и тонким стратегом, мастером переговоров о мире (он блестяще 
провел их и в Бреслау, и в Дрездене). Несмотря на крайнюю 

щекотливость своего положения, Людовик решил выждать; 

в погоне за «ручательствами пустыми и бесполезными», полагал 
он, король-философ «готов променять славу на подтирки», а за

ключив в конце концов мир, вообще «впадет в спячку» 122 • Тем 
хуже для него. Французы предоставили прусскому королю дей

ствовать на свой страх и риск; русский вспомогательный кор

пус, о котором упоминал в донесениях Дальон, мог двинуться 

в центр Европы и приблизиться к не слишком надежно защи
щенным границам Бранденбурга. В этом случае, считали фран
цузы, Фридриху придется заниматься исключительно своими 
восточными делами, и он не станет ввязываться в сражения на 

севере или объединяться с Англией против Франции. Несмот
ря на эти утешительные прогнозы, Людовик и его министры 

чувствовали себя пойманными в ловушку: попытайся они 
сблизиться с австрийцами или саксонцами, это вызвало бы не
одобрение Пруссии, которая в отместку тотчас попросила бы 
помощи у Георга 1112:1. Французам приходилось по-прежнему 
обхаживать предателя Фридриха даже после того, как он пере
стал принимать участие в войне за Австрийское наследство. 

"'D'Argenson. Ор. cit. Т. IV. Р. 370. 
IXI IЬid. Т. IV. Р. 374. 
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На помощь 
«Священной Римской империи германской нации» 

приходят русские 

Новый план Гогенцоллерна заключался в следующем: Фран
цию от участия в европейских делах временно отстранить, 

Саксонию и Австрию нейтрализовать, а Георга 11 сделать по
средником в мирных переговорах 121 • России, нации второго 
сорта, отводилась исключительно роль пугала. Однако не

смотря ни на неучастие Пруссии в военных действиях, ни на 

новую политику прусского короля, война продолжалась. Анг

лийский король надеялся положить ей конец, увеличив давле

ние на Францию. Невзирая на интересы своего племянника, 
Георг 11 сблизился с Россией. Мардефельд уже давно бил тре
вогу, он не мог не видеть оживления в лагере противника, не 

мог не замечать все учащающихся встреч между англичанами, 

австрийцами, голландцами и саксонцами. Прусский послан

ник по-прежнему полагал, что единственный падежный союз

ник для Пруссии - это Франция. Дипломат выбивался из сил, 
пытаясь образумить своего короля: «По моему несовершенно
му разумению, невозможно Вашему Величеству порвать 
с Францией»; морские державы «В явственном согласии» 

с дворами венским и дрезденским выказывают «крайнее свое 

к ней недоброжелательство» 125 • В лице Дальона Мардефельд 
имел надежную опору. Француз продолжал выставлять напо
каз дружбу с прусским коллегой: добрые отношения двух дип
ломатов призваны были доказать сомневающимся, что и отно
шения Людовика с Фридрихом безоблачны, как прежде. 
Однако этому противоречил резкий поворот в политике д' Ар

жансона - охлаждение к Пруссии, о котором в Петербурге 
прекрасно знали. Русские политики терялись в догадках. 
В чем здесь дело: в том, что Людовик и Фридрих ведут двой
ную игру? Отдалились они друг от друга или по-прежнему 

единым фронтом противостоят морским державам и Австрии? 

Неожиданная развязка не заставила себя ждать; Елизавета 
и члены ее совета сочли, что России пора наконец вступить 

в войну, однако сделать это надлежит на западе, во Фландрии. 

'"Фридрих к Мардефельду, 2 сентября 17 45 r. //GStA. Rep. XI. Rнssland 91. 
49В. Fol. 49. 
125 Мардсфельд к Фридриху, 26 июня 1745 r. //IЬid. Fol. 425. 
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Пруссия в войне уже не участвовала, и Россия решила атако

вать одну лишь Францию, однако было очевидно, что под
спудная цель акции иная - вывести Фридриха из равновесия, 
заставить его ввязаться в бой и тут-то уж уничтожить его 
окончательно. Не Дальону, а Мардефельду Бестужев объявил, 
что Россия отказывается от роли посредницы в войне за Авс

трийское наследство 126• Предлогом к выступлению войск по
служила политика французов на востоке; связи Франции 
с Портой, которая со своей стороны предложила в качестве 

посредницы себя, не позволяли России действовать диплома
тическими методами 127• Елизавете претила сама мысль о сбли
жении с этой еретической нацией, не говоря уже о ее присут

ствии за столом переговоров. Дочерью Петра Великого 
овладел старый страх - страх, что ее, жительницу Московии, 

отнесут к числу варваров, поставят на одну доску с врагом 

христианского мира (предрассудок, бытовавший на Западе 
в течение нескольких столетий) 12н. Зная психологию императ
рицы, предугадать ее реакцию было нетрудно; однако сделать 
это могли только настоящие знатоки России, к числу которых 
принадлежали Дальон и Мардефельд 129• Прежде всего Елиза

вета желала, чтобы представители других европейских держав 
видели в ней ровню, и уже во вторую очередь императрицу 

интересовало, поручат ли ее стране роль посредницы на пере

говорах. Однако непредвиденное соперничество с Турцией, 

которую, оказывается, тоже прочили в посредницы, оскорби
ло Елизавету и отвратило ее от Франции. 

Осенью 17 45 года императрица пригласила Дальона к себе 
и официально объявила ему, что решилась принять участие 
в военном конфликте. Она сказала, что не хочет никому угро
жать: Людовик XV «волен померживать своих союзников 

" 0 Дат,011 к д'Аржансону, 6/17 апреля 17 45 г. //ЛАЕ. СР. Russic. Т. XLV. 
Fol. 289. 
"' См.: Raxis de Flassan G. Histoire gcncrale et raisonпce de la diplomatie 
franc;aise. Paris, 1809. Т. V. Р. 251. 
""См.: Liechtenhan F.-D. Le Russe, ennemi hcreditaire // Revue historiquc. 
1991. Т. CCLXXXV, fasc. 1. Р. 77-103. 
т Фра~щузский кабинет, между тем, нс нринимал ситуанию uсср1,ез: «Ни 
одно 11равитсm,ство не умеет так мастерски действовать наноказ, как нра
витсл1,ство русское, однако, если нрисмотрсться 1ю1шиматслы1сс, Россия 
всегда остается всего лишь 11аблю11ательницей. I311рочем, русские очень 
ловко оборачивают это себе на 11оль:1у; ни о чем 11ругом они и не помыш
ляют~ ( Valori G.L.Н. Op.cit. Р. 267). 
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так, как ему заблагорассудится">, но зато и она ~вправе помо
гать тому, кому пожелает:1> 1:ю. Французский дипломат сделал 
вид, что изумлен, но вынужден был смириться с разрывом от
ношений между Россией и его страной. 

Д' Аржансон не понял психологию русских, не учел их 

обидчивости и острой нужды в деньгах, о которой тщетно 
извещал его французский посланник в Петербурге. Дальон 
понял всю глубину катастрофы и сумел отдать должное 
прусскому коллеге, который своим сдержанным и умным по

ведением помог ему с достоинством снести удар. Если бы не 
торопливость их повелителей, посланники, пожалуй, могли 

бы спасти положение или, по крайней мере, помешать само
му худшему - выступлению русского вспомогательного кор

пуса 131 • Впрочем, в официальной переписке Дальон не смел 
впрямую упоминать о грубых ошибках, допущенных его на
чальниками, которые попытались разыграть одновременно 

турецкую, русскую и прусскую карты, - попытка, по самой 

своей сущности обреченная на провал; гораздо откровеннее 
французский посланник критиковал политику его кабинета 
в разговорах с Мардефельдом, которые тот в донесениях пе

ресказывал Фридриху. 
Дальон и Мардефельд занимались в Петербурге тем же, 

чем и их коллеги в Берлине, Вене или Лиссабоне: поддержи
вая сугубо человеческие отношения между собой, они пыта
лись смягчить грандиозные начинания своего начальства. 

В Петербурге макиавеллизм и попечение о государственных 
интересах устунали порой место диалогу, но нередко полити

ческая жизнь сводилась к интригам и ударам ниже пояса. Бес

тужев и его клан, оставаясь маргиналами в международной 

политике, принимали сторону той из воюющих держав, кото

рая больше заплатила; независимость их была весьма относи
тельной. Французский и прусский посланники, несмотря на 
разногласия их дворов, действовали сообща и никогда не от
казывали друг другу в поддержке. В конечном счете, дело шло 

об их чести и больше того, об их жизни. Однако странный дуэт 
терпел неудачу за неудачей; решения принимались без ведома 

"'"Письмо Дальона от 22 октября/2 ноября 1745 г. //ЛАЕ. СР. Russic. 
Т. XL VII. Fol. 262. 
131 Письмо Дальона от 27 а11рсля/8 мая 17 45 г. //ЛАЕ. СР. Russie. Т. XLVI. 
Fol. 350. 
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двух посланников. Отрезанные от мира, подвергающиеся 
слежке, они уже не могли оказывать влияние на европейские 

дела 132• В первую очередь русско-саксонско-англо-австрий
ский клан ополчился на Мардефельда. Всемогущий канцлер 

Бестужев безгранично доверял посланникам Саксонии, Анг
лии и Австрии, и они всегда могли рассчитывать на его под

держку. Если бы они одолели Мардефельда, Дальон наверняка 
лишился бы поста следом за своим собратом. Оба дипломата 
терпели бесконечные унижения и становились жертвами кле
веты; с некоторых пор им был заказан доступ не только к им
ператрице, но и к членам ее совета. Таким образом, хотя номи
нально Мардефельд и Дальон оставались на своих постах, 
фактически они утратили возможность исполнять свои обя
занности. Положение Мардефельда сделалось наконец на
столько невыносимым, что он послал своему повелителю 

письмо, где молил короля порвать с Францией, а его, Марде
фельда, отозвать из Петербурга 133• 

Этот сигнал тревоги, донесшийся с востока, заставил 

Фридриха очнуться: он понял, что рискует и сам оказаться 
в положении своего посланника, если не наведет порядок в сво

их отношениях с воюющими сторонами, а значит, и с Россией. 
В Дрездене он добился того, чего хотел, и подписал выгодный 

для себя договор; настала пора повести себя более миролюбиво, 
отказаться от наступательной политики. Чтобы продемонст
рировать добрые намерения Берлина относительно Саксонии, 
Австрии и России, считал Фридрих, все средства хороши 134. 
Девизом Фридриха сделались нейтралитет и миролюбие. Од
нако вступление в войну русского вспомогательного корпуса 

заставило Фридриха, невзирая на его демонстративный нейт
ралитет, снова сблизиться с Францией; географическое поло-

""Дальон к д'Аржансону, 23 июля 1746 г. //Ibid. Т. XUX. Fol. 27-28. 
'"'Письмо от 17 мая 17 46 г. // GStA. Rep. XI. Russland С 2d. Fol. 39. 
"" ~система моя неизменно в том состояла и поныне состоит, чтобы, 
поскольку будет то в моих силах, свято хранить верность миру, заклю
чсшюму в Вене с дворами венским и саксонским, в нынешнюю войну нс 
мешаться, со всеми соседями, да и вообще со всеми дворами, с коими 
прежде был мой королевский дом в сношениях, жить в мире, главное же, 
сохранять самое полное согласие с Россией, вести с нею, ежели возмож
но, дружбу, и не совершать ни единого поступка, каковой мог бы навлечь 
на меня справедливый с ее стороны упрек в том, что я от сего образа мыс
лей отступил~> (GStA. Rep. 96. 55F. S.d. [по-видимому, май 1746 г.]). 
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жение его страны было таково, что она подверглась бы русскому 
нашествию первой. Без тыловой помощи французов прусская 
армия, ослабленная долгой войной, не смогла бы оказать со
противления русским. Со своей стороны, д' Аржансон видел 
в Пруссии преграду - по крайней мере, психологическую, -
способную остановить наступление захватчиков с востока. 

В 17 45-17 46 годах облик Европы изменился не к выгоде 
прежних союзников, Франции и Пруссии. Французы, хотя 
и одерживали победы во Фландрии, оставались в изоляции, 
Фридрих боялся агрессии со стороны России, которую Георг 11 
и Мария-Терезия втянули в войну. Казалось, что Елизавета 

полностью взяла их сторону 135• На союз с Саксонией и Польшей 
ни Гогенцоллерн, ни Бурбон рассчитывать не могли. Швеция 
сильно пострадала от войны в Финляндии, и реальной под
держки от нее ожидать не приходилось. Италию раздирали 
противоречия между Карлом-Эммануилом и Филиппом V. 
В Северной Америке и на Антильских островах французы 

сражались с английским флотом. Последний шанс представ
ляла собою Порта, впрочем, погрязшая во внутренних рас
прях; однако ее вмешательство вряд ли пришлось бы по нраву 
Фридриху и его кабинету, которые не желали разжигать в Гер
манской империи дополнительные очаги конфликта 136• Полу
чалось, что, за неимением других союзников, Париж и Берлин 

вынуждены снова пойти на сближение. Французские и прус
ские министры завели речь об исторических недоразумениях, 
дипломаты - о совершенных в прошлом роковых ошибках; 
примирение не заставило себя ждать. Пытаясь спасти положе
ние, оба двора в очередной раз прибегли к своим посланникам 
в Петербурге. Судьба Европы - чему быть, войне или миру? -
решалась в столице России в то время, когда русский вспомо
гательный корпус перевооружался в Курляндии. 

"' Прет лак к У льфельду, 30 августа 17 46 r. // HHStA. Russland 11. Berich
te 27. Fol. 47. 
136 Ле Шамбрье к королю, 13 июня 1746 r. //GStA. Rep. XI. Frankreich 89. 
Fasc. 154. Non fol. 



Глава четвертая 

ПОЛИТИКА НАПОКАЗ (1746-1748) 

Со времен Ливонской войны Ивана Грозного русский, или 
~московитский~. солдат пользовался среди европейцев гроз
ной славой: выносливый, сильный, неприхотливый, не страда

ющий излишней щепетильностью, он казался непобедимым. 
Западные монархи довольно скоро отдали себе отчет в суще
ствовании на краю Европы мощной и грозной державы, в рас
поряжении которой имеются неисчислимые полчища сол

дат - татар, калмыков, казаков, действующих с крайней 

жестокостью 1:11• Победы, одержанные Петром Великим, утвер
дили в умах европейцев этот образ, влияние которого заметно, 
в частности, во всех сочинениях Фридриха П. В 1733 году 
Франция совершила ошибку и недооценила мощь России; 
в ходе войны за Польское наследство русские солдаты дошли 

до берегов Рейна. Победы русской армии в русско-турецкой 
войне 1735-1739 годов окончательно закрепили репутацию 
русских как превосходных воинов 138• Стало ясно, что с ними 
нужно быть настороже, и Версаль принял это к сведению 139• 

Новое вмешательство России в дела Европы превратилось 

из теоретической возможности в реальную угрозу весной 

17 46 года; 22 мая 17 46 года обе императрицы подписали союз
ный договор, в котором присутствовал пункт о взаимной 
помощи (предыдущий договор такого рода между Россией 

и Австрией подписали в 1726 году Екатерина 1 и Карл VI). 
Официально русский вспомогательный корпус был призван 
оказать помощь Саксонии и Англии, ведшим войну против 

""См.: Liechtenhan D. Lc Russc, ennemi hereditaire // Revue historiquc. 1991. 
Т. CCLXXXV, fasc. 1. Р. 77-103. 
'"" Пис1,м0Дмю11аот 27 января/7 февраля 1747 r.// ЛАЕ. СР. Russic. Т. L. 
Fol. 57. 
"'" D'Argenson. Ор. cit. Т. IV. Р. 437. 
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Франции. Россия должна была держать наготове 30 ООО вспо
могательного войска, которому Австрия обязалась давать «Пор
ции и рации, а именно порции по фунту мяса на день, а хлеба 
или ржаной муки на месяц по шестьл.есят фунтов [ ... ] считая все 
по весу голландскому~ 140 • Договаривающиеся стороны обяза

лись во все продолжение конфликта предоставлять на военные 
нужды по 300 ООО фунтов в год. Русские войска получили пра
во свободного прохода по территории Империи. В договоре, от
крыто направленном против Франции, имелись секретные 
статьи о взаимной помощи в случае нападения на одну из дого

варивающихся сторон Порты, Персии и Пруссии; в случае, ес

ли нападение последует со стороны Пруссии, Россия обязалась 
выставить вдвое больше войска (60 ООО человек) как на суше, 
так и на море 141 • Нападение со стороны Пруссии было квалифи
цировано в договоре как casus foederis. 

Людовик воспринял известие о договоре спокойно: он знал, 

что «орды варваров~ дойдут до берегов Рейна не так уж скоро. 
Фридрих же, хотя официально договор затрагивал его страну 
в меньшей степени, чем Францию, с ужасом представлял себе, 
как русская армия разоряет его территорию, истребляет и без 
того поредевшее после пятилетней войны население. Даже в са
мом лучшем случае такой оборот дела сковал бы часть прусских 
войск, в худшем же он привел бы к новому конфликту. Чувст
вуя себя окруженным, пойманным в ловушку, Фридрих решил 
держаться полного нейтралитета и не соглашаться ни на какие 

союзы; когда Франция предложила ему вступить в коалицию 
со Швецией и с Данией, прусский король отвечал «С презрени

ем и недоверчивостью, не удержавшись даже от шуток весьма 

дурного вкуса~ 1 ~ 2 • Фридрих не хотел прогневить русских, ибо до 
сих пор не знал, по каким направлениям их войска будут дви
гаться на запад. Несмотря на Дрезденский договор, он опасал

ся действий Марии-Терезии - и не напрасно; когда впослед

ствии стали известны тайные статьи русско-австрийского 

договора, выяснилось, что он был совершенно прав. Посредст
вом договора с Россией Мария-Терезия стремилась нейтрали

зовать своего чересчур активного соседа, отрезать его от союз-

" 0 Мартеис Ф. Ф. Указ. соч. Т. 1. С. 147 и след., 153; Т. IX (Х). С. 150. 
"' Ibld. Р. 170-173. См. также ноту Пфеффеля, статьи 3 и 4 //ЛАЕ. М et D. 
Russie, 1735-1759. Т. XXXIV. Fol. 27 sq. 
'" Valori G.L.H. Ор. cit. Р. 268. 
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ницы-Франции, а тем самым, к выгоде Лондона, ослабить эту 
последнюю. Такая политика произвела самое благоприятное 
действие на Фридриха-Августа (саксонского курфюрста 
и польского короля) и на Георга II (английского короля и ган
новерского курфюрста), а равно и на нидерландский кабинет: 
8 ноября 1847 года все они подписали Петербургскую конвен
цию, которая окончательно лишила Фридриха II покоя. Он 
все сильнее боялся вторжения русской армии на территорию 
Германии. Если поначалу вступление русских войск казалось 

лишь теоретической угрозой, то благодаря подписанным дого
ворам угроза эта приняла окончательный и совершенно офици

альный характер. Французы и пруссаки попали в ловушку, и их 
союз, своего рода брак по расчету, сделался необходимостью, 
условием выживания. Впрочем, разная удаленность от России 
грозила привести Берлин и Париж к новой ссоре. 

В первое время французы посмеивались над излишней 
предусмотрительностью, чтобы не сказать трусостью, Фрид
риха ю. Французский кабинет волновали другие заботы: 
можно ли будет в случае нападения противника на Францию 
рассчитывать на помощь прусского короля, которого <.<Непред

сказуемый~ характер и <~боязливый ум~ 1н делали весьма нена
дежным союзником? Вести из России укрепляли Людовика 
XV во мнении, что торопиться с решениями не стоит. Марде
фельд и Дальон сходились в одном: Россия истощена неуро

жаями, двор разорен страстью Елизаветы к роскошеству. 
Императрица постоянно путешествует, переезжает из рези

денции в резиденцию. Она тратит фантастические суммы на 

украшения и наряды, а фаворитов и царедворцев щедро ода
ряет безделушками, посудой и картинами; казна пуста. Фи
нансовые проблемы оказали решающее влияние на изменение 
политического курса России. Именно перспектива получить 
за отправку в Европу вспомогательного корпуса огромную 
сумму (около 300 ООО ливров в год из английской казны) по
будила Елизавету отказаться от своих миролюбивых принци
пов и вступить в войну 1 ~5 • А взятки и подарки, полученные ее 
министрами и придворными, довершили дело. 

""D'Argenson. Ор. cit. Т. IV. Р. 370. 
"' Valori G.L.Н. Ор. cit. Р. 183. 
"'Мартенс Ф. Ф. Указ. соч. Т. IX (Х). С. 150. См. Петербургскую конвен
цию, подписанную Россией, Австрией и Англией, к которым позже при
соединится Саксония. 
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Разница в финансовом положении посольств 

Французские дипломаты получали весьма солидное жало
ванье. Ла Шетарди, а затем и Дальон, имели 48 ООО ливров 
в год на собственные нужды, а на все их дополнительные рас
ходы выделялась отдельная, заранее определенная сумма 1~6• 

Мардефельд не располагал и половиной подобного бюджета 
и вынужден был постоянно выпрашивать деньги у начальства; 
сумма, предназначавшаяся на его собственное устройство, 
тщательно отделялась от общей суммы жалованья. Фридрих 
предоставлял своему посланнику самостоятельно распоря

жаться выделяемыми ему деньгами, но взамен посланник дол

жен был предоставлять ему подробнейшие отчеты. До 17 45 года 
при необходимости король выделял дипломату и дополни
тельные суммы. В год, когда Фридрих «обольщал» Елизавету, 
жизнь Мардефельда была вполне сносной: он получал больше 
50 ООО экю, которые ему рекомендовали тратить «осмотри
тельно» ю. В 17 44 году Фридрих отпустил на нужды своего по
сланника в России еще больше - целых 150 ООО экю: мир 
в Германии стоил жертв ~~н. Деньги предназначались на подар

ки русским министрам, и пускать их в ход нужно было с умом, 
«дабы не упустить тот критический момент, когда будет вам 
неотменно необходимо к средству сему прибегнуть» 1~9 • Так, 
суммы, предназначенные Бестужеву, следовало вручить ему 
только «В самом крайнем случае», а не тратить их понапрасну. 

Все эти наставления вынуждали Мардефельда распределять 

деньги с величайшими предосторожностями, пускать их в де

ло, лишь если другого выхода не оставалось. Между прочим, 

доброе согласие и сотрудничество Дальона и Мардефельда про
являлось и в финансовой сфере; насколько их правительства 

не умели действовать в унисон и распределять обязанности 

1•• Сумма эта могла быть увеличена в десять раз за счет чрезвычайных 
во:и~аrраждений. По случаю побед королевской армии или важных собы
тий в королевской фамилии послы получали дополнителы1ые суммы, 
размер которых варьировался от 1 500 до 6 ООО ливров. Счета Дальона 
см.: ЛАЕ. СР. Russie. Т. XLV. Fol. 16-20. См. также: Zevort Е. Le Marquis 
d'Argenson. Paris, 1880. Р. 16 (Зевор, однако, склонен преуменьшать сум
мы, получаемые дипломатами). 

ю Письмо Фридриха от 28 сентября 1743 r. //РС. В. 11. S. 427. 
''"Фридрих к Подевильсу, 20 октября 17 44 r. // РС. В. Ш. S. 302. 
''"Фридрих к МардефеJ1ьду, 28 сентября 17 43 r. // РС. В. 11. S. 427. 
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между собой, настолько блестяще владели этим искусством 
их представители. Оба посланника руководствовались общей 
стратегией; они, если можно так выразиться, систематически 

«бомбардировали» приближенных императрицы ливрами 
и экю. Впрочем, прусский министр, зная прижимистость сво

его государя, зачастую довольствовался тем, что вдохновлял 

на подарки своего французского коллегу, сам же старался тра

тить деньги как можно более экономно 150• Стратегия у обоих 
дипломатов была одинаковая, а практический, или, точнее 
сказать, психологический подход - разный. Мардефельд 
предпочитал дарить подарки друзьям и союзникам (это обхо
дилось дешевле), а с заклятыми врагами Пруссии, канцлером 

и его кланом, не иметь дела вовсе. Дальон посмеивался над 
этой «личной склонностью и странным убеждением», которое 
оставляло ему самому большой простор для маневров. Хотя 
Морепа и рекомендовал ему вести себя более сдержанно, 
французский посланник продолжал обхаживать Бестужева; 
купить расположение канцлера было особенно важно, ведь 
вице-канлер Воронцов и без того принадлежал к числу друзей 
Пруссии 151 • Тут настал второй силезский кризис, к которому 
в Петербурге отнеслись резко отрицательно. Чем сильнее воз
растало напряжение в прусско-русских отношениях, тем 

меньше денег выделял Фридрих своему посланнику в Петер
бурге, и этой скупостью приводил его в отчаяние. Впрочем, 
у прусского дипломата оставался последний козырь: деньги 

для Дальона шли из Парижа в Петербург через Берлин (то 
был единственный надежный путь), что давало Мардефельду 
возможность частично контролировать траты французского 

коллеги. Так, он подсказал Дальону, чтобы тот посулил канц
леру Бестужеву и вице-канцеру Воронцову по 50 ООО рублей 
в случае, если они отговорят императрицу от подписания Вар

шавского союзного акта 152• В роковом 17 45 году, когда впервые 

'"'В своих 11011с<Jетах он не брезгует самыми мело<Jными подробностями: 
-~".за дукат обы<Jно лают 2 рубля 25 конеек, '!То 110зволит мне подкупать 
нужных людей без лишнего шума, если же я буду платить рублями или 
же ассигновками купцам на отпуск товаров, огласки не избежать» (Мар
дсфельд к королю, 30 апреля 1744 г. //GStA. Rcp. 96. 55С. Fol. 143). 
151 Письмо Дальона от 12 января 17 45 г. //ЛАЕ. СР. Russie. Т. XLVI. Fol. 28. 
"'Мардефет,д- Фридриху, 8 июня 1745 г.//GStA. Rep. 96. 55 Е. Fol. 112. 
Варшавский союзный акт подписали Саксония, Австрия, Англия и Гол
ландия. 
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всерьез встал вопрос о предоставлении Россией вспомогатель

ного корпуса, француз увеличил ставки и пытался «испод

воль, ни в коем случае не подавая виду, привести в действие 

пружины, могущие ежели не способствовать союзу нашему с 
Россией, то хотя бы помешать вступлению русских войск в 
войну, способы же к этому были мне указаны и предписаны с 
самых разных сторОН!> 15:1 • Способ этот - сугубо финансовый -
был превосходен, однако с несравненно большей эффективно
стью им пользовались английские и австрийские дипломаты, 

которые ради того, чтобы склонить Елизавету к вступлению в 
войну, были готовы потратить целые состояния ' 5~. Не случай
но австрийский посланник Розенберг признавался, что никог
да ему не платили так щедро, как в эти годы! щ 

Представитель Георга 11 Тироули и его секретарь опередили 
Мардефельда и Дальона и сумели извлечь пользу из бедствен
ного экономического положения России. Они не скупились 

на взятки, дарили погрязшим в долгах русским министрам 

мелкие денежные подарки. Английский консул Вольф вел де

ла Бестужева, от его имени вкладывал деньги в банковские 
спекуляции. Тот же Бестужев ежегодно получал 16 ООО руб
лей из Лондона 156• Фридрих же сулил противникам «бесчест
ного министра!> всего 3 ООО рублей". В 17 44 году Ньюкасл от
правил своему представителю в Петербурге 100 ООО гиней 
серебром наличными, чтобы «подкупом залучить на свою сто
рону значительнейших из членов Сената!> 157• Франции, разо
ренной дорогостоящей войной, которую ей приходилось вести 

в Америке и Индии, было трудно угнаться за столь богатыми 
соперниками. Фридрих же, прижимистый от природы, не смог 
понять, какую серьезную роль в петербургском соревновании 
посланников играли деньги. Слишком уверенный в прочности 
своего положения после военных побед в Саксонии и Боге
мии, он воображал, что сможет помешать Елизавете предоста-

1" 1 Письмо Дальона от 12 января 1745 r. //ЛАЕ. СР. Russie. Т. XLVI. 
Fol. 28. Понятно, что Дальон намекает на Мардефельда. 
""Прет лак к У лы)>ельду, 5 мая 17 46 r. // HHStA. Russlaпd 11. Berichte 27 
(апрель-июль 1746 г.). Fol. 4. См. также письмо Фридриха к Мардефель
ду от 26 мая 1745 r. // РС. В. IV. S. 146. 
155 Роаенберr к Ульфельлу, 2 октября 1745 г. // HHStA. Russland 11. Be
richte 26. Fol. 429. 
15" Мардефельд к Фридриху, 4 апреля 17 45 r. // GStA. Rep. 96. 55Е. Fol. 68. 
157 А11оним11ый текст 1744 r. // Rep. XI. Frankreich 89. Fasc. 137. Non fol. 
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вить союзным державам вспомогательный корпус, прибегая по
переменно то к лести, то к угрозам. Прусский король надеялся, 
что, захватив курфюршество Фридриха-Августа, сможет при
брать к рукам богатейший Лейпцигский банк, а уж тогда ему 
хватит денег на то, чтобы подкупить Елизавету (по его мнению, 
особу легкомысленную и корыстную) и вынудить ее соблюдать 
нейтралитет. От мечты покорить Саксонию Фридриху скоро 
пришлось отказаться, да к тому же и русская императрица ни

когда не принимала наличные деньги; ее интересовали роскош

ные подарки, поэтому душа ее неизменно склонялась к королю 

из рода Бурбонов, чьей щедрости она была обязана каретой, 
секретером, картинами, украшениями ... Впрочем, политические 
ее решения зависели от Бестужева: он определенным образом 
излагал императрице насущные проблемы, и в результате она 
принимала те решения, подписывала те декреты, указы и декла

рации, какие были выгодны ему. 

Подготовка Петербургской конвенции (1747) 
и ее первые последствия 

~коварный Альбион~ подкупил русских, они настроили цари
цу, в глубине души симпатизирующую французам, против Вер
сальского кабинета, а в результате Франция не только погибнет 
сама, но и погубит Пруссию. Так думал Фридрих, уверенный 
как в 17 42, так и в 17 45 году, что должен выбирать между Фран
цией (но союз с нею грозил привести Пруссию к открытому 
столкновению с Россией) и Англией (но союз с ней нарушил бы 
всю существующую систему союзов, которая распространялась 

и на скандинавские страны, и лишил бы Фридриха стабильно
сти на северном фронте). Уставший от сражений, прусский ко
роль несколько недель склонялся к союзу с островитянами; они 

платили России, и та непременно исполнила бы пожелания 
Лондона. Фридрих был готов пойти на любые уступки, лишь 
бы дикие орды не вступили на землю его страны 158• 

Из переписки короля Пруссии с его посланником в Петер
бурге видно, что вторжение русской армии сделалось для него 
своего рода навязчивой идеей. Надо заметить, что донесения 
Мардефельда он толковал весьма произвольно. До 17 45 года 
он вычитывал из них лишь то, что его устраивало: финансовые 

1511 Фридрих к Финкенштейну, 18 сентября 1747 г. //РС. В. V. S. 478-479. 
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проблемы Елизаветы, соперничество ее приближенных, ропот 
населения. Интриги Бестужева он долгое время всерьез не 

принимал и даже над ними посмеивался. Мардефельд, пони

мавший, как велика беспечность его повелителя, и сознавав
ший, что дела идут все хуже и хуже, уснащал свои донесения 

все большими подробностями; он пытался убедить Фридриха 
в бесполезности союза с Георгом 11, который полностью при
нял сторону России после того, как канцлер открыл ему глаза 
на «пангерманистскую» политику Гогенцоллерна, то есть на 

его желание подчинить себе Ганновер. От Бестужева исходила 
и та мысль, что Россия утратила роль «посредницы в европей

ских делах» из-за интриг короля Пруссии 159• К концу 1745 го
да, крайне встревоженный пребыванием в Курляндии русско
го вспомогательного корпуса, который в любой момент мог 
двинуться в Европу на помощь Австрии, прусский король на

чал говорить о «Московии» в ином тоне. Воинственный ко

роль впал в патетику; он толковал о «затруднительном поло

жении», в которое попал по вине русских министров, 

«поклявшихся его погубить», и утверждал, что снесет опасно
сти и обманы «стоически» ню. Жестоко раскритиковав Марде
фельда, король усомнился в справедливости его суждений от

носительно военной мощи России; Фридрих ставил в вину 
своему посланнику непонимание того факта, что «В нынеш

них наших обстоятельствах лишний противник для нас вели
кая обуза» 161 • А ведь посланник только об этом ему и писал! 
Король, как будто лишившись памяти, принялся отыскивать 
причины, заставившие Россию встать на сторону его врагов; 

ему мерещился «подлый заговор, состряпанный саксонским 

двором, заклятым врагом Пруссии». Прусский король был 
уверен, что Фридрих-Август и его первый министр Брюль на
рочно разожгли волнения в Польше, чтобы заставить Елиза
вету принять участие в войне. Между тем спровоцировать из
менение позиции России саксонцы могли только ценою 
разрыва с Францией, а на это они вряд ли бы пошли 162• Ни 

159 Мардефельд к Фридриху, 25 февраля 1746 г. // GStA. Rep. 96. 55F. 
Fol.60. 
""'Фридрих к Подевильсу, 8 ноября 17 45 r. // РС. В. IV. S. 332. 
161 IЬid. 

162 Ле Шамбрье предупреждал об этом своего короля; см. его письмо 
к Фридриху 11от3апреля1747 г.//GStA. Rep. XI. Frankreich89. Fasc. 157. 
Nonfol. 

77 



Часть первая. Европейский театр 

Фридрих, ни Людовик не понимали, какое действие произво
дит на российскую императрицу неслаженность их политики. 

Елизавете казалось, что их неучтивость, небрежность и даже 
лицемерие объясняются неуважением к ней самой, к ее сомни
тельному происхождению. Прусский король вел себя слиш
ком грубо, французский - слишком высокомерно. Императ
рица поначалу питала уважение к ним обоим и рада была бы 
заключить с ними союз, но их поведение ее разочаровало. 

С досады она предоставила все внешнеполитические решения 
канцлеру, а он, преданный англичанам, был убежден в том, что 
необходимо немедленно отправить русские войска в Герма
нию и принудить воюющие стороны к заключению мира. 

Пойманный в ловушку, прусский король подвел итог двух 

войн, которые он вел за присоединение к своим владениям 

территории, ценной в стратегическом и экономическом отно

шении, и понял, что рискует заплатить за свое новое приобре
тение чересчур дорого: атаки со стороны России Пруссия не 

выдержит, ибо «Не имеет почти никаких средств, чтобы тако
вой атаке противиться». После пятилетней войны цены 

в Пруссии сильно подскочили, и король «не мог собрать армию, 
потому что негде было солдатам запастись провиантом». Дело 
дошло до того, что король признался Мардефельду: он «Внут

реннего запустения куда больше опасается, нежели атак вра
жеских». Прославленный полководец предпочитал «спустить 
паруса» и сменить «львиную шкуру на лисью» 163 • Фридрих 
смирился даже с тем, что отныне Пруссия окажется в числе 

второстепенных держав, он был готов не заключать никаких 
союзов, не затевать никаких сражений и придерживаться «си

стемы миролюбия», лишь бы сохранить Силезию. Письмо 
к Подевильсу свидетельствует о тех тревогах, которые мучили 
короля: он чувствовал, что утрачивает власть над происходя

щим, не может уследить за сложной игрой союзов и догово

ров. Однажды утром, познакомившись с очередной порцией 

реляций, депеш и посланий своих дипломатов, король пришел 

в отчаяние: «Все эти известия вместе составляют невообрази
мый хаос; затруднения наши возрастают, и кажется мне, что 
и Север, и Юг готовят нам погибель» 1 &1. Виноватым опять ока
зался Мардефельд; впервые за шесть лет король обрушивает 

'"'Фридрих к Мардефельду, 13 июня 1746 r. // РС. В. V. S. 110-111. 
"" Фридрих к Подсвильсу, 8 ноября 17 45 r. // РС. В. IV. S. 332. 
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на него недвусмысленные угрозы: если посланник .сделает 

хоть один неверный шаг, он «поплатится головой» 1 "s. Король 
заклинает своего посланника немедленно сообщить, не наме
рена ли Россия разорвать дипломатические отношения 

с Пруссией. Неофициально этот разрыв уже давно произошел, 

но король все не хотел в это поверить. Почту, отправляемую 
из Петербурга, регулярно перехватывали, читали, анализиро
вали. Математик прусского происхождения по фамилии Гольд
бах зарабатывал на жизнь, расшифровывая депеши Марде
фельда и письма, которые слали ему из Потсдама. На 

прусского дипломата ополчились все: король осыпал его упре

ками, Бестужев следил за каждым его шагом, и это оконча

тельно связывало ему руки. К величайшему изумлению своих 
приближенных, Фридрих изменил всем своим принципам; 
представив себе, как 60 ООО мужиков «принимаются» за него, 
доставляют ему массу неудобств и причиняют «величайший 
убыток», он «раскошелился» и снова расщедрился на пенсии 
и вспомоществования 166• Между тем Мардефельд полагал, что 
этого недостаточно. Конечно, новая война обошлась бы коро
лю не меньше, чем в миллион экю, но сумма, которую следова

ло, если верить посланнику, заплатить русским, неприятно 

поразила Фридриха; сумма эта равнялась 50 ООО рублей! Не
счастный король не мог поверить, что противники его давали 

втрое больше, да вдобавок в ливрах или в экю. 
В Париже настрой прусского короля вызывал самые неле

стные комментарии; его отношения с Англией, зиждившиеся 

па корысти, подобострастии и ненависти, тревожили Людовика. 
Д'Аржапсон не доверял Фридриху; он считал, что тот прибед
няется, чтобы выиграть время 167• Ле Шамбрье в 1745-1747 го
дах чувствовал себя в Версале крайне неуютно: речи, которые 
ему доводилось слышать ежедневно, звучали то чересчур за

носчиво, то непостижимо беспечно, а между тем Фридрих 
в Потсдаме сходил с ума от дурных предчувствий. Прусский 
дипломат известил своего повелителя о цинизме Людовика 
и его кабинета; иные министры, писал он, «столь высокого мне
ния о верности Вашего Величества договоренностям с Фран
цией», что предпочитают, чтобы вы «потерпели большие не-

,", GStA. Rep. 96. 55 F (текст, относящийся к началу мая 1746 r.). 
""'Фридрих к Мардефельду, 13 июня 1746 r. //РС. В. V. S. 110-111. 
••1 D'Argenson. Ор. cit. Т. IV. Р. 431. 
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удачи, но остались в дружбе с французской короной и не по
рвали своего с нею союза»н;н. Фридрих, читая это донесение, 

не мог сдержать своих чувств и отметил на полях: ~Превос

ходная логика!» Выходило, что ради всеобщего мира следует 
пожертвовать именно Пруссией! Елизавета, несмотря на свою 

принадлежность к австро-английскому лагерю, войны пе хо

тела; она стремилась лишь припугнуть прусского короля и не 

дать хода его захватническим планам. Мардефельд пытался 

убедить в этом своего повелителя, но ничуть не преуспел. Же
лая успокоить короля, посланник отправлял ему донесение за 

донесением iшi. Дальон попросил д' Аржансона и Валори, чтобы 

они со своей стороны также попытались образумить Фридри
ха и уменьшить его страх перед русскими; в конце концов, 

~они лают, но ведь не кусают» 1711• Посланник французского ко
роля в Берлине решил сыграть на честолюбии ~героя Севера~., 
воззвать к его просвещенному уму; Фридриху, ~величайшему 
из всех государей, когда-либо правивших народами», распола
гающему стасорокатысячным войском, нечего бояться моско
витов; «40 ООО пруссаков всегда побьют 80 ООО русских» 171 • 
Калмыки и казаки, уверял Дальон, ничуть не более грозны 
и алчны, чем гусары из нерегулярных австрийских отрядов. 

Пруссия - не единственная страна, истощенная пятилетней 

войной; неужели морские державы в самом деле ~взвалят на 

свои плечи такой тяжелый груз, как финансовое содержание 

русской армии? 112 Однако Фридрих был настолько напуган, 
что в любой момент мог сделать самый необдуманный ход -
в худшем случае внезапно заключить договор с одной из скан

динавских стран или вновь сблизиться с Георгом 11, и тем 
сильно осложнить ситуацию. 

Дальону не оставалось ничего другого, кроме как прибег
нуть к помощи Мардефельда. Тому вскоре предстояло поки

нуть Петербург и вернуться на родину. Француэский послан
ник предчувствовал, что при дворе, где все настроены против 

11~ Ле Шамбр1,с к королю, 11 октября 17 45 г. // GStA. Rep. XI. Fraпkrcich 
89. Fasc. 145. Nоп fol. 
'н" Пис~,мо Дальона от 12/23 июля 1746 г. //ЛАЕ. СР. Rнssie. Т. XIJX. 
Fol. 27-28. 

"" Пис1,мо Да.11ьо11а от 13/24 сентября 17 46 r.// IЬid. Fol. 116. 
'71 Дал1,щ1 к Валори, 8 сентября 17 46 1·. //IЬid. Fol. 75. 
"' Пис1,мо Далыша от 25 октября/5 ноября 17 46 г. // IЬid. r:ol. 206. 
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Франции, ему будет остро не хватать старинного сообщника. 
Впрочем, Дальон считал, что Мардефельд, будучи вхож к ко
ролю, может принести много пользы и в Берлине, «если толь

ко нереме11а климата не заставит его переменить ход мыс

лей>.> т. Мардефельд, которому к этому времени исполнилось 
55 лет, нрожил в Петербурге 32 года; человек он был нездоро
вый, сер1~ечник, и уже не мог уследить за всеми деталями про

исходящего. Прежде он давал очень точные оценки действиям 

русских дипломатов, анализировал эволюцию умонастроений 

в русском обществе, однако приготовления России к войне он 
всерьез не принял: он и помыслить не мог, что русская казна 

способна вынести подобную нагрузку. Проход русского вспо
могательного корнуса по обескровленным прибалтийским 
:..~емлям, на взгляд Мардефельда, представлял опасность преж

де всего для этих территорий, где могли очень скоро начаться 

народные волнения 171 • Конечно, некоторые аргументы Марде
фельда звучали анахронично, были почерпнуты из старых ис
точников, из описаний Московии двухсотлетней давности; 
прусский 1юслашшк уверял своего короля, что Елизавета от

кажется воевать с европейскими странами из опасения, что ее 

солдаты «Войдут в сношения>.> с цивилизованными нациями 

и «tюйдут войной на свою собственную страну>.> 175 • Страшное 
заблуждение. В начале весны 17 47 года русские войска подо
шли к лифляндской границе 17н. Фридрих отреагировал, по 
своему обыкновению, стремительно: он почти совсем перестал 
выделять деньги на содержание посольства Пруссии в Петер

бурге. В ожидании приезда Финкенштейна, доверенного лица 
короля, Пруссию в столице России представлял секретарь 
посольства Варендорф. Несчастный еле-еле сводил концы 

с концами 177 • Он молил короля о снисхождении, однако про
свещешюго монарха эти жалобы не тронули; бедное и слабое 

""II ис1,мо Далыта от 8/1 !.! ноября 1746 r. // Ibld. Fol. 224. 
'" Мар;1ефел1,;1 к королю, 9 июля 1746 r. // GStA. Rep. 96. 5;,i;. Fol. 254. 
См. также лонесение Герс;юрфа от 13 октября 1744 г. и Пст11шн,да от 
12 а11реля 1745 1-. в ю1.: llenmann Е. Geschicl1te tles russiscl1e11 Staates. Наш
Ьонrg, 1819-1853. В. V. S. 89. 
"'Мар11сфсл1,д к королю, 9 июля 1746 г. // GStA. Rep. 96. 551;. Fol. 254. 
• 7н Со1·лас1ю 1ютербур1·ской ко1111е1щии 17 47 г. 011и ;1олж11ы были дви11у1ъ
ся в11срсд в январе 17481·"да -;щта, выбра1111ая беа учета северных 1ю1·од-
11ых условий (см.: Мартеис Ф. Ф. Укаа. co'f. Т. IX (Х). С. 143). 
117 ВщJе11;1орф к королю, 8 октября 17 46 г. // GStA. Rep. 96. 55М. Fol. 5. 
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посольство в эти смутные времена служило залогом некоторо

го спокойствия. Варендорфу рекомендовали довольствовать

ся малым - уничтожать бумаги Мардефельда и держаться 
особняком, тщательно избегая каких бы то ни было контактов. 
Король тянул время. 

Финкенштейн прибыл в Петербург осенью 1747 года; от 
него требовалось одно-единственное - добиться, чтобы рус
ский вспомогательный корпус двигался как можно дальше от 

прусской границы. Новый представитель прусского короля 

был франкофоб; он сразу невзлюбил Дальона и, обвинив его 
во всех бедствиях, воспользовался непопулярностью этого по
сланника, человека хитрого, но грубоватого, чтобы предста
вить в более выгодном свете Пруссию. Присутствие Дальона 
стесняло Финкенштейна; письма его в Берлин полны беско
нечных жалоб. Подевильс отправил в Париж письмо, в кото
ром попытался уговорить Людовика отозвать злосчастного 

Дальона, а тот, предчувствуя, что его собираются принести 
в жертву благополучию Пруссии, сам попросил об отставке 178• 

Пюизьё, преемник д'Аржансона, поддался этому двойному 

давлению и в декабре 17 4 7 года согласился расстаться с Дальо
ном; дипломату пришлось немедленно попросить аудиенцию 

у императрицы и вручить ей отзывную грамоту. Отныне 

у Франции не осталось в Петербурге полномочного министра; 
на смену Дальону никого не прислали. Францию, да и то все
го несколько месяцев, представлял консул. В конечном счете 

интриги Финкенштейна ему же и повредили; он оказался 
в России в полном одиночестве, предоставленный - как и его 

повелитель-король - самому себе. 

Маршрут русского вспомогательного корпуса 

Между 17 46 и 17 48 годами Людовик XV имел в противниках 
Австрию, Россию, Англию и Нидерланды, а в вынужденных 

союзниках - боязливого, уставшего от войны короля Прус
сии. Другие страны держались в стороне: саксонцы не хотели 

'" См.: Финкешнтейн к Фрилриху, 29 сентября 17 47 r. // GStA. Rep. 96. 
SSH. Fol. 188; Фридрих к Финкенштейну, 7 октября 1747 r. // GStA. 
Rep. XI. Frankreich 89. Fasc. 159. Дальон впервые попросил об отставке 
еще в марте 1746 r., однако в Версале были довольны его деятельностью 
и депешами и в просьбе ему отказали. См.: Пюизьё к Дальону, 7 апреля 
17 46 r. //ЛАЕ. СР. Russie. Т. XL VIII. Fol. 169. 
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лишаться поддержки Франции, но в польских делах зависели 
от России 179• Illвеция, вообще крайне расположенная к Фран
ции, находилась под давлением Дании, полностью преданной 
России, так что, несмотря на неоднократные заверения n друже
ских чувствах, шведы держались крайне осторожно. Остава

лись турки, только что закончившие большую войну с Персией; 
по наущению Франции они могли бы продолжить войну с Рос
сией 180• Однако вскоре выяснилось, что султан Махмуд 1 жела
ет мира и предпочитает сохранять нейтралитет 181 • Союз между 
Швецией, Польшей, Турцией и Францией, создание которого 
начали было обсуждать заинтересованные стороны, не состоял
ся потому, что никто из предполагаемых союзников Франции 
не хотел воевать с Россией. Версаль понял замысел Англии: де

монстративные действия русской армии должны до такой сте

пени напугать Фридриха, чтобы он «бросил часть войск на за
щиту своей дражайшей Пруссии~ и позволил Австрии и ее 

союзникам, не опасаясь агрессии со стороны прусского короля, 

усилить английские войска, сражающиеся против Франции 1112• 

Выйти из этой переделки можно было только путем мирных пе
реговоров, на победу в битвах надежды не оставалось. 

В январе 1748 года 30 ООО русских солдат двинулись из 
Курляндии в направлении Мозеля и Рейна, чтобы разделить 
враждующие стороны 1ю. Шестьдесят галер бросили якорь 
в балтийских портах 1~и. Финкенштейн, как прежде Марде

фельд, отказывался верить в то, что русский вспомогательный 

корпус примет непосредственное участие в боевых действиях. 
Новый посланник проницательно анализировал обстановку 
внутри страны, однако истинной цели русского вторжения -

11• Финкешнтсйи к Фридриху, 3 октября 1747 г. // GStA. Rcp. 96. 55Н. 
Fol. 200. 
'"0 Варсндорф к королю, 10 января 1747 г. //GStA. Rep. 96. 55N. Fol. 10. 
1• 1 Vamlal А. Louis XV ct Elisabct/1 dc Russie: Etudes sur les relations cle \а 
Francc ct de \а Rнssie au XVIII siccle, cl'aprcs lcs Archives du ministere des 
Affaircs etran~cres. Paris, 1882. Р. 205 sч. Турецко-персидский мир трево
жил русских 11 той же мере, что и нестабильность обстановки 11 Турции; 
см.: Михиева Р. Османская империя в международных от1юшс11иях сере
дины ХVШ вска. М., 1985. 
'" Дальон к Пюизьё, 15/26 февраля 1746 1'. //ЛАЕ. СР. Russie. Т. XLVIII. 
Fol. 103. 
"'" Мартеис Ф. Ф. Указ. соч. Т. IX (Х). С. 151 и след. 
'"'Там же. Р. 134 и след. 
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желания России оставить за собой одну из ключевых ролей 
в европейской политике - он не понял и потому ввел в заблуж
дение своего повелителя. Финкенштейн рассуждал так: в Рос
сии неурожай, деревни истощены, рекрутский набор произво
дится в ущерб помещикам и церкви - главным владельцам 
крепостных. Значит, морским державам придется заплатить за 

союз с Россией очень и очень дорого. Неужели они решат, что 
игра стоит свеч? Неужели сумеют усмирить гордыню Елизаве

ты и развеять сомнения духовенства, оказывающего на благоче
стивую императрицу большое влияние? Транспортировка 
войск из Петербурга в Любек морским путем представлялас1, 
невозможной и технически, и из-за климата; проход же их через 

Пруссию неминуемо создал бы новый casus foederis. Остава
лось направить их через Польшу либо через австрийскую часть 
Силезии, однако такой маршрут потребовал бы слишком много 
времени 1н5• Несмотря на многочисленные заверения в том, что 
прусской территории ничто не угрожает, Фридрих засыпал 
своего представителя в Петербурге тревожными письмами, 
полными юридических доводов: он знал наверняка, что русская 

цензура познакомит с его жалобами и мрачными прогнозами 
канцлера Бестужева 18". Особенно часто повторял Фридрих од
но утверждение: со времен подписания Дрезденского договора 
Пруссия более не принадлежит к числу воюющих держав. 

В феврале 17 48 года Финкенштейн сообщил королю о со
ставе вспомогательного корпуса под командованием Репнина 

и Претлака 187 - того самого, которому предстояло сражаться 
с французами: двадцать три пехотных полка, четыре сотни 

конных гренадеров, четыре сотни донских казаков, включая 

прислугу, мастеровых и конюхов. Общая их численность, по 
мнению Финкенштейна, составляла от 31 600 до 37 500 чело
век, плюс лифляндский резервный корпус из 6 ООО человек ~хв. 

'""См.: HHStA. Russlaпd II. Bcrichtc 28 (1747). Fol. 41, 57. 
1 •н Внрочсм, в нерсписке Фридрих и Финкснштсйн нс гнушались также и 
лсст1,ю: «войскам придется пройти через Польшу, анстрийскую Верхнюю 
Силезию, Австрию, Баварию и Имнерию, - 11рс11ятствий они на этом пу
ти нс встретят, ибо ни у одного государя нс достанет мощи им противо
стояп,~ (Финкенштейн к королю, 20 февраля 1748 r. // GStA. Rcp. XI. 
Russlaпd 91. 56А. Fol. 71). 
'"' Финксшнтейн к Подевит,су, 19 марта 1748 1·. // GStA. Rcp. XI. Russ
laпd 91. 56А. Fol. 100. 
'"" Финкенштсйн к Фридриху, 20 февраля 1748 r. // GStA. Rcp. XI. Russ
laпd 91. 56А. Fol. 66. 
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Сен-Совёр, французский консул в Петербурге, несколько ме
сяцев спустя назвал более реалистические цифры: 27 600 че
ловек пехоты и 3 ООО драгун или казаков; именно это войско 
продвигалось 110 территории Польши. Ра:шица в количествен

ных оценках русского нсномогателыюго корпуса явилась при

чиной очере;щого раэдора между Версалем и Потсдамом. Пю

иэ1,ё полагал, что Фридрих лишний раз продемонстрировал 
свой опrюртунизм: преувеличивая численность русского вой

ска, открыто проявляя свой страх, 011 в конце концов льстил 
преэренным московитам. Хотя Ле Шамбрье рассыпался в иэ
винениях и объяснениях, упреки, высказанные француэским 
кабинетом, были отнюдь не беспочвенны. В тот самый момент, 
когда Фра1щия собралась с силами и порвала дипломатиче
ские отношения с Россией, прусский король старался вытор

говать себе право начать переговоры и упросить Россию пус
тить свои войска в обход прусской территории 1 н9• На всякий 
случай Фридрих вновь увеличил бюджет своего посольства 
в Петербурге; посланник его, человек сIЗетский, посредством 
подарков и приглашений мог эанять место, которое прежде за

нимал при дворе ДаЛJ,011, и тем вновь сблизить Фридриха с его 
старой союзницей - Россией ... 

Подготовка Ахеиского мира 

Отставка маркиза д'Аржансона (январь 1747 года), главного 
инициатора официальной антирусской политики Франции, по

зволила иэменить направленность французской дипломатии; 

новый министр иностранных дел, Пюизьё, оэабоченный состоя
нием королевской каэны, решил, что в Европе Франции следует 
эаключить мир, а борьбу с противником продолжить в Новом 
Свете i!xi. Георг II, а затем Мария-Терезия не возражали. Русские 
и пруссаки благословляли судьбу. Мардефельд, сохранявший 
тесные связи с петербургскими друзьями, получил в самом на
чале предварительных переговоров о заключении мира письмо 

от Лестока, лейб-медика Елиэаветы, в котором тот описывал об
ста1ю1Зку в императорском дворце. По его словам, здесь все бы
ли в высшей степени довольны удачным началом переговоров. 

"" Лс Шамбр1.с к королю, 11марта1748 r. //GStA. Rep. XI. Frankreic\189. 
Fasc. 163. Non fol. 
''"' Пис1,мо Финкс11111тсй11а, 16 анреля 1748 r. //GStA. Rep. XI. Rнsslaпd 91. 
56А. rol. 130. 
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Елизавета не скрывала своей радости в связи с близящимся 
окончанием войны. И только «иные особы» ходили по дворцу 
«Как громом пораженные»; от статьи договора, по которой прус

скому королю гарантировалась Силезия, у канцлера Бестужева 

лицо «вытянулось» едва ли не целый аршин! 1!11 Ход переговоров 
противоречил всей его политике, он ощущал себя в тупике. Кан
цлер нуждался в деньгах, двор также, получение субсидий сде
ла.тюсь жизненно важным. Вскоре Финкенштейн в крайне опти
мистическом тоне сообщил Фридриху о трудностях, с которыми 
столкнулся русский вспомогательный корпус: из-за непогоды, 

болезней и дезертирства ряды его сильно поредели нп. Цель всех 
этих перемещений была «совершенно чужда русскому народу»; 
участие в войне отда.т1яло правителей от нации ~ю. Оттого, что 
вспомогательный корпус выступил с опозданием, а двига.т1ся 

очень медленно, австро-английские «благодетели», ощущая не
соразмерность сумм, которые они тратят, получаемому резуль

тату, усомнились в необходимости продолжать выплаты ни. Рос
сия должна была сохранять свое положение на международной 
арене, не терять лица, в то время как русские войска продолжа

ли движение вперед, сделавшееся совершенно бесполезным. 
Бестужев сходил с ума; он судорожно искал способы оправдап, 
свою политику в глазах императрицы, которая так долго отказы

валась от участия в войне. Самые доверчивые из фаворитов 

и придворных начинали замечать, что канцлер «чересчур бахва
лится» 195. Тогда Бестужев выдумал прекрасную отговорку: не 
что иное, как выступление русского корпуса ускорило начало 

мирных переговоров. Ссылаясь на старые письма Людовика XV 
и Марии-Терезии, в которых те просили Елизавету быть посред
ницей в их конфликте, канцлер убеждал свою повелительни
цу в том, что мир в Европе зависит исключительно от нее ню. 

"" Лссток к Мщщсфсm,ду, 4 июня 1748 r. // GStA. Rcp. XI. Russland 91. 
А Зm. Fol. 41. 
"" Лс Шамбр1.с к Фри11риху, 5 июля 1748 r. // GStA. Rcp. XI. Frankreich 
89. Fasc. 165. Fol. 8. 
'"" Вульфеш11ер11а к Ланмари, 26 января 1748 г. //ЛАЕ. СР. Russic. Suppl. 
Т.VII. Fol. 45. 
'"' Лс Шамбрье к Фри11риху, 26 ангуста 1748 г. (пересказ рааговора Пю
иэьё с Лс Шамбрьс) //GStA. Rcp. XI. Russland 91. 165. 58 А. Fol. 61. 
"" GStA. Rep. 92. Nachlass Mardefeld. Non fol. 
""' Финкенштейн к Фридриху, 9 февраля 17 48 г. // GStA. Rcp. XI. Russ
land 91. 56А. Fol. 45. 
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В надежде завоевать право на участие в ахевс1<11х пере1'оворах 

(носледний имевшийся у него козырь!) Бестужев предоставил 

русскому корпусу продолжать свой путь; Головкин, русский 

посол в Гааге, получил приказ в любой момент быть готовым 
оп1равиться в Ахен. 

В Берлине у министра иностранных дел Подевильса обна
ружился новый повод для тревог: ситуация менялась так стре

мителыю, что мирный договор (пусть даже и с пунктом каса

телыю Силе:1ии) мог быть заключен без участия прусских 
представителей или хотя бы наблюдателей. Нетерпеливость 
французов раздражала прусского министра, и он известил об 
этом Ба.тюри. Версаль не замедлил ответит~, (впрочем, доста

точно мягко): разве при подписании Дрезденского договора 

Фридрих не забыл посоветовап,ся со своими союэниками
французами и тем не подал им «превосходный пример» по

спешности? 1!'7 Таким образом Фридриху вежливо намекнули, 
что ему лучше всего держаться в стороне от переговоров, глав

ные участники которых - Франция и Англия, державы, вед
шие между собою спор за господство в Америке. Австриец Ка
униц тщетно пытался добиться того, чтобы в обсуждении 
принял участие и Головкин; ведь петербургская конвенция 
специалыю оговаривала присутствие русского посланника на 

будущих переговорах 1 !•н. Со своей стороны Финкенштейн на

стоятельно советовал своему повелителю сделать все возмож

ное для того, чтобы исключить Россию из переговоров; следо
вало отомстить русским за то, что они «предали» интересы 

Пруссии. Отказать русским в участии в ахепских переговоров 

значило нанести дочери Петра Великого «страшнейшее из ос
корблений»; это значило показать Европе все различие между 
Россией - нацией варварской, второстепенной, и Пруссией, 

которая хотя и не участвует в подписании ахенского мира, 

в согласии с одной из его статей законным образом оставляет 
за собой Силезию l!ю. Для Елизаветы то был бы страшный 

удар, который, во:1можно, заставил бы ее наконе1{ расстаться 
с Бестужевым и нанять, насколько сильно она вшVIа в зависи-

''" Valmi G.L.ll. Ор. cit. Р. 277. 
'"' Фри;1рих к Ле Шамбрьс, 1 июня 1748 r. // GStA. Rep. XI. 89 Frankreich. 
Fasc. 164. Nоп fol. 
'"'' Фи11кс11штсй11 к Фридриху, 22 июня 17 48 r. // GStA. Rcp. XI. Russlaвd 
91. 56 А. Fol. 206-207. 
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мость от Англии. Прусские политики знали, что хотя Георг II 
и заплатил России причитавшиеся по Петербургской конвен
ции 100 ООО фунтов стерлингов, русская казна все равно пуста; 
возвращение же вспомогательного корпуса на родину должно 

было лишь ускорить обнищание крестьянского населения, ко
торое с трудом удовлетворяло собственные скромные нужды 
и едва ли было способно прокормить еще и солдат. В резуль
тате Европа наконец обрела бы покой. 

Фридрих и Подевильс мечтали свести к нулю политическое 
значение России, уменьшить влияние Австрии и стабилизиро
вать обстановку в Германской империи ~ю, однако их планы на
толкнулись на сопротивление других участников Ахенского 

конгресса. Фокеродт, которому было поручено уладить вопро
сы, связанные с Силезией, возбудил старые страхи: проход рус
ского вспомогательного корпуса по землям Империи нарушит 
доброе согласие германских народов и приведет к верховенству 
Габсбургов 201 • Различия во взглядах между французскими и 
прусскими государями и кабинетами, министрами и дипломата
ми объяснялись тем, с какой точки зрения (европейской или 
германской) они смотрели на происходящее; впрочем, на сей раз 

эти различия не сказыва.1шсь на официальной политике. Реак

ция Версаля не оставила никакой возможности затевать беспо
леэные дискуссии, а тем более приглашать к участию в разгово
ре второстепенные державы: «Мы не желаем, чтобы кто бы то ни 
было посторонний продлевал срок наших переговоров. Англи
чане хотят скорее покончить со всем этим, хотим этого и мы» 2112 ; 

страна, которая торгует солдатами, не имеет никакого права «со

вать нос в наши дела» 2о:~. Присутствие русского представителя 
в Ахене оправдало бы отправку войск в Европу и могло спутать 
карты французам; международное признание укрепило бы по
зиции канцлера, а следовательно, усилило австрийскую партию 

и в очередной раз настроило Англию против Пруссии, что было 
вовсе не выгодно Франции. 

'"' Финкешнтсйн к Фридриху, 22 июня 1748 г. //GStA. Rep. XI. Russland 
91. 56 А. Fol. 206. 
~" Фокеродт к Финкенштейну, 9 июля 1748 г. // GStA. Rep. XI. Russland 
91. 56 А. Fol. 227. 
'"' Ле Шамбрье к Фридриху, 26 августа 1748 г. (пересказ французской 
точки зрс11ия) //GStA. Rep. XI. Frankreich 89. Fasc. 165. Fol. 63. 
~"' Ле Шамбрье к Фридриху, 26 августа 1748 г. (пересказ разговора с Пюи
зьё) // GStA. Rep. XI. Frankreich 89. Fasc. 165. Fol. 61. 
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Россия и «фиктивный» Ахеиский мир 

Вспомогательный корпус между тем неотвратимо продолж<UI 

движение вперед. Людовик ответил на это шантажом: его вой

ска не покинут ни одной голландской деревни, если москови

ты не уйдут из Центральной Европы. К этому заявлению он 

присовокупил официальный отказ допустить представителя 

Елизаветы на Ахенский конгресс 21и. Когда в июле 1748 года 
все участники конгресса собралис1, в Ахене, они покорились 
этому требованию и переговоры начались без Головкина, ко
торый по-11режнему ожидал своего часа в Гааге. Получалось, 

что Россия, хотя война затронула ее меньше, чем все другие 

европейские страны, оказалась единственной проигравшей 

стороной. 

Ахенский мир привел европейские кабинеты в легкое заме
шательство; французы этот «фиктивный мир», сочтенный 

«глупостью», не одобрили. Хотя они и побеждали на всех 
фронтах, исключая Империю, никакого существенного рас

ширения французской территории в результате этой войны не 

произошло 205 • Правда, удалось сохранить престиж короля 
и отстоять Квебек; впрочем, Фридрих, непреклонный «евро
поцентрист», а точнее сказать, «германоцентрист», был очень 
возмущен таким решением вопроса: «Бельгия в обмен па Аме
рику» 21ю. Одним словом, Ахенский конгресс не решил всех 
проблем; война не прекратилась окончательно, а лишь при
остановилась на время, заключенный мир был очень непро
чен. Становилось очевидным, что, как бы ни оскорбляли фран
цузы дочь Петра I, Франции необходимо внести ясность в свои 
отношения с Россией. В декабре 1747 года Пюизьё доказал, 
что не собирается отступать от избранной жесткой линии: он 
отозвал Дальона из Петербурга, оставив в качестве представи
теля Франции консула Сен-Совёра 2111• Дальше последовали 

"" Фокер(щт к Фи11ке11111тей11у, 23 июля 1748 1·. ;;c;stA. Rep. Xl. Russland 
91. SGA. Fol. 2-10. 
'"'' /,е Roy Larlurie Е. Ор. cit. Р. 312-313. Валори 111ш1ю11ит и еще 01111у 11ри
чи11у 11е11011ол1,ства фра~щу:юв - голо1111а ю1·е стра11ы. 

"JG Валори 11011черкивает расхождс11ия, сущест1ювавшие между Фра1щией 
и Пруссией ( Valori G.LH. Ор. cit. Р. 277). 
'"' ФpИJllJИX к Лс Шамбрьс, 20 августа 17 48 r. // GStA. Rcp. Xl. Fraпkreicl1 
89. Fasc. 164. 

89 



Часть первая. Евро11сйский театр 

новые унижения; французский министр иностранных дел 

иронически объявил посланнику русской императрицы Грос
су: «Честнее было бы открыто объявить Франции войну» 21т. 
Восхищение дочерью Петра Великого (впрочем, весьма опю

сительное) сменилось досадой и презрением. В июне 17 48 го
да Версаль на несколько лет полностью порвал отношения 

с Россией; Сен-Совер возвратил ключи от посольства и отбыл 
на родину, даже не испросив аудиенции. 

Фридриху же удалось - хотя и с большим трудом - избе
жать той ловушки, в которую сами загнали себя Людовик 
и Елизавета. Интересы государства заставляли его поддержи

вать отношения с грозным соседом. Финкенштейну было по
ручено умерить гнев императрицы, по возможности возложив 

всю отnетствешюсть за случившееся на канцлера Бестужева. 

Впрочем, все старания прусского дипломата были напрасны: 
Бестужев избежал «заслуженного наказания» и сохранил свое 
главенствующее положение 21н1 • Поскольку после отъезда Сен
Совёра прусский представитель остался в Петербурге в оди
ночестве, Фридрих вновь принялся за прежние спекуляции: 
в поисках выхода из того сложного положения, в которое он 

попал, он напряженно размышлял над ролью и местом России 

в европейской политике. Благодаря л.ипломатическому опыту 
17 40-17 48 годов и вступлению русского вспомогательного 
корпуса в Европу, Россия снова, как и в Петровскую эпоху, 

предстала европейцам в виде двуликого Януса - она пугала 

изблизи, оставаясь же в далеких степях, казалась безобидной. 
Прусский король опасался возможных союэоn своих против

ников с этой огромной и могущественной державой, пока еще 

не вызывавшей большого доверия; он боялся Романовых -
ведь однажды они уже предали его, вступили в Европу, подо

шли вплотную к прусским землям. В глубине души друг Воль
тера презирал Россию (которую не случайно именовал Мос

ковией), но боялся ее и желал исключить ее из сообщества 
европейских наций. В 1749 году союз Пруссии с Россией 
и Францией (иногда - но, из-за колебаний и уверток Фрид
риха, ненадолго - союзницей Пруссии становилась и Англия) 

распался; причин тому имелось несколько: неумелость русских 

"'" Rambaud А. Ор. cit. Т. 1. Р. 486. 
""Письмо Финкснштсйна от 10 сентября 1748 1·. //GStA. Rep. XI. Russ
land 91. 56А. Fol. 294. 
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дипломатов, несговорчивость Людовика XV после нодписа
ню1 Дрезденского договора, наконец, индивидуалистическая 

1юзиция Георга II. Особенно же роковую роль сыграла все 
кре1шувшая уверенность Фрищтха в том, что Россия по
прежнему остается варварской страной, способной завоевать 
страны цивилизованные, подчинить, как некогда гунны или 

татары, своему господству Еврону, а может быть, и Америку. 
Если бы прусский король сумел наладить конструктивный 
диалог с Россией, его позиция повлияла бы и на позицию 
Франции, расноложсшюй дальше от России и потому не так 
болезненно воснринимавшей связанные с нею проблемы. 
В 17 47 году Гогенцоллерн, устрашенный присутствием рус
с1<ого всномогательного корнуса в далекой Курляндии, напи

сал малсныюс стихотворение, в котором высказал свой взгляд 

на нроисходящес и свои страхи: русские, «рой варваров», 

«11адме1111ыс убий1{ы» вот-вот ра:юбыот германцев, а покорив 
всю Европу, отнравятся «смущать покой другого мира» 211' ••• 

В :лот переломный момент Финкснштсйн оказался в Пе

тербурге О/{ИН, ли111с1111ый сою:шиков среди дипломатов; подо
бно Ма1щсфеm,;{у, 011 11с веста мог повторять слово n слово 
то, что пре;u1агал ему король. В течение семи лет ситуация на 

меж;{унароююй арене воспрои:шодилась в миниатюре при 

русском ;щоре, и оба прусских посланника, поддерживаемые 
нредставителями Л кщовика XV, смягчали большую европей
скую 1юл1пику, нрищшали ей болыuую гибкость. Монархи за
ключали сою:1ы, защищали с1юи территориалы1ые или семей

ственные интересы, 110 нс считали необходимым наблкща1ъ за 
тем, что про11схо;{ИТ нри русском ;цюре, вникать в логику рос

сийской имнератрИl{Ы, которая прекрасно знала о нредубсж
дениях, нитаемых европейцами против нес и ее народа. Пере

писка фра~щуэских и нрусских носланников показывает, что 

дипломатическая жиз11ь той э1юхи развивалась параллельно 

11а ;щух уровнях: оф1щиаль11ая ли11ия (если она вообще не ис

чеаала 1ющюстыо в резул~;гатс споров между королями и их 

министрами) нс всегда находила о;{обрение у ;щпломатов, ра
ботавших на местах; посланникам приходилось действовать 
враэрсэ с прикаэаниями своих новслитслсй или испра11ляп, их 

"" PгerИric ll. Pocsics (livcrscs. Bcrliв, 1760. Р. 33; см. также: Frer/eric 11. 
I~Essai sш lcs formcs <lн goнvcrвcmcnt // Ocнvrcs postlн1mcs. Bcrliп, 1788. 
Т. VI. Р. 44-45. 
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ошибки. В течение восьми лет судьба европейского континен
та зависела от отношений между французами и англичанами, 

австрийцами и пруссаками, отношения же эти сводились нре

имущественно к взаимной ненависти; больше того: в этот пе
риод обострились также отношения между разными государ
ствами германского мира. Страны с общими граНИJ\ами 
поневоле эатевали сложную игру, встунали в коалиции и нод

писывали договоры, причем Россия, которая вначале упорно 

сохраняла нейтралитет, а потом резко иэмснила позицию 

и приняла сторону морских держав и двух германских госу

дарств, Австрии и Саксонии, была в этой системе участницей 
одновременно и желанной, и нежеланной~ 11 • Благодаря этому 
судьбы европейской политики отчасти решались в Петербур
ге; политические, дипломатические и философские течения, 

разделявшие народы, вовлекали посланников, фаворитов, 

придворных в водоворот интриг, из которого Елиэавета 

вышла в 17 48 году, ничего не выиграв. И тем нс менее, в ре
зультате этих событий Россия окончательно вошла в Европу. 
В силу своего географического положения и той особой роли, 
которую играл русский кабинет во время войны эа Австрий
ское наследство, Санкт-Петербург окаэался на пересечении 
важнейших дипломатических осей. Благодаря некоторым 
эаконам дипломатической арифметики именно здесь, при рус

ском дворе, вдали от главных источников конфликта, нредста

вители разных европейских держав иэменяли ход европей

ской истории. 

'"Мартенс (см.: Указ. соч. Т. IX (Х). С. 134-135) путает мифические 
11редставлсния о России и се реалы юс влияпис на свро11сйскую 110лити
ку; па самом /\CJIC позиция Елизаветы и про1111ижс11ис русского кор11уса 
нс оказали 1ючти никакого воз11сйствия 11а ХО/\ войны и 11срсговоров. 



ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

СИСТЕМА ДВОРА 



«При этом дворе [ ... ] человек шалеет и становится 
почти таким же молчаливым, как ученик Пифагора~'. 

'Пис1,мо Мар11е<\>сль1щ от 17 мая 1746 r. //GStA. Rcp. XI. Russlaпd 91. С 2d. 
Fol. 39. 



Глава пятая 

НАСЛЕДСТВО ПЕТРА ВЕЛИКОГО 

И так, исход европейских событий во многом зависел от того, 
что происходило в Петербурге и какие меры предпринимали 
находившиеся там иностршшые дипломаты, умело использо

вавшие мелкие слабости русских придворных и министров. 
Борьба партий при русском дворе в конечном счете предопре
делила переход России на сторону Марии-Терезии и морских 

держав. В нродолжение войны за Австрийское наследство 

приююрные партии и группировки расширились и приобре
ли такое влияние, что стали действовать практически незави

симо от официальной власти. Донесения французских 

и прусских rюсланников, «Записка о важнейших персонах 

при дворе русском» Мардефельда и «Общий отчет о русском 
дворе» Финкенштейна рисуют цепь интриг и заговоров, пре
восходящих своим нинизмом интриги французских придвор

ных группировок, изображенные Сен-Симоном и проанали
зировашrые в недавней работе Эмманюэля Ле Руа Ладюри 2• 

Система Версаля, описанная в статье Ле Руа Ладюри, ос

новывалась на четком раэделении двух осей, горизонтальной 

и вертикальной; вертикалы1ая ось применительно к француз

ской ситуании 1709 года - это генеалогия принцев, наследни

ков трона Людовика XIV. Между тем русский двор строилсн на 
совершенно иных прющипах: у Елизаветы - кстати, рожден-

2 См.: Mcmoirc dc Mardcfcld sur lcs Pcrso11nL1litcs lcs plus iшportantcs а la 
Cour dc Rt1ssic (GStA. Rcp. XI. Rнsslaпd 91. 54Е; новый шифр: GStA. РК, 
1, IIA Gclicimcr H.at, Rcp. XI Auswartige 13czichungcп. Nr 171-175 Moskaн 
(Rнssland). Копv. 54 Е. 16 fol.); Fi11ckcnstcin. Rclation gencralc dc la Cour 
dc Russic, 1748 (GStA. Rcp. XI. Russlaшl 91. 56В. 33 fol.; новый шифр: 
GStA. РК, 1, НА Gcliciшcr Rat, Rcp. XI Auswartige Bczielншge11. N 171-175 
Moskau (Rt1ssla11d). Konv. 56 13.); тексты Мар;tсфель;tа и Финкс11111тсй11а 
см. в раэдслс «Гlриложс11ия»; Le Roy Larlurie Е. Systcmc dc cour (Vcrsaille, 
vcrs 1709) // Lc Tcrritoirc dc l'liistoricn. Paris, 1978. Р. 275-299. 
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ной до того, как родители ее сочетались законным браком, -
наследников не было; судьба российской короны зависела от 
превратностей матримониальной политики послепетровской 

эпохи. Таким образом, система русского двора сводилась к го
ризонтальной оси - группировкам, члены которых были свя
заны узами родства или свойства и делились на два основных 

клана: <~бояр», возводивших свой род к Рюрику или Гедимину, 
и служилого дворянства, возвысившегося в результате пет

ровских реформ:~. Кланы эти состояли из многочисленных от

ветвлений, которые сближались друг с другом или отдалялись 
друг от друга в зависимости от политической обстановки 
и влияния иностранных посланников. Исключительность 

российской ситуации объяснялась изданным Петром У ставом 
о наследии престола, согласно которому царствующий госу

дарь, не взирая па традиционный принцип преемственности 

по прямой нисходящей мужской линии, мог назначать себе 
наследника по собственной воле, лишь бы оп был православ
ного вероисповедания 1 • Плодом этого поспешного решения 
стали череда государственных переворотов и убийство двух 
императоров: Ивана VI и Петра III. 

Петр Великий скончался внезапно в феврале 1725 года, не 
успев назначить себе преемника, что вызвало большую трево
гу во всех европейских столицах 5• Естественными наследни
ками престола были дети царевича Алексея Петровича, сына 
Петра от первого брака с Евдокией Лопухиной, который 
в 1718 году был приговорен к смертной казни и скончался 
впорьме от страшных пыток: Петр Алексеевич (1715-1730) 
и Наталья Алексеевна (1714-1728)н. Кроме того, у Петра I ос
тались три дочери от второй жены, Екатерины. Старшая, Анна 

Петровна ( 1708-1728), в год смерти отца вышла замуж за 

"См.: Ruffmann К.с/J. Rt1ssiscl1cr Adcl als Sondcrtypus dcr cшopiiiscl1cп 
Adclswclt // Jal1rbiichcr fiir dic Gcscl1ichtc Ostcuropas. 1961, № 9; Confino М. 
Histoirc ct psychologie: А propos dc la поЫсssс russe au XVIII sicclc // So
cictc ct шcntalitcs collcctivcs сп Russic sous l'Ancicn Rcgi111c. Paris, 1991. 
Р. 345-387. 
'Мысл1, о том, что трон должен 1ю снравс11лююсти переходить к самому 
умному, была выдви11ута с1юдвижником Петра Феофаном Прокопови
чем (см. его -~Правду воли монаршей>.>, 011убликова1111ую в 1722 г.). 
'Пис1,мо Кампрс11011а от 6 февраля 1725 r. // Сб. РИО. Т. 52. С. 422. 
6 См.: Wittram R. Pcter 1. Tzar uпd Kaiscr. Gбtti11gc11, 1964. В. 11. S. 277 sq. 
(на ссго1111яшний день лучшая из монографий, носвящс1111ых Петру 1). 
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Карла-Фридриха, герцога Голштейн-Готторпского, средней, 
Елизавете ( 1709-1761 ), было в 1725 году всего шестнадцать 
лет, а младшая, Наталья (1718-1725), умерла через полтора ме
сяца после отца. Оставались еще потомки единокровного брата 
Петра 1, Ивана V 7: Екатерина Ивановна (1692-1733), вышед
шая за герцога Мекленбургского и родившая ему дочь Елизаве
ту-Екатерину-Христину, в православии Анну Леопою.довну 

(1718-1746), и Анна Ивановна (1693-1740), вышедшая за гер
цога Курляндского, который умер через несколько недель по

сле свадьбы, и оставшаяся безлстной. Таким образом, за исю1ю
чением Петра Алексеевича, все, кто имел право унаследовап, 
престол Петра 1, были особы женского пола. Вес эти царицы 
и регентши", сменявшие одна другую вплоть до воцарения Ека

терины Il, соадавали собственные партии и группировки, кото
рые вели между собою ожесточенную борьбу'1 • 

Вторая жена Петра 1, женщина низкого происхождения, 
была коронована императрицей в 1724 году, еще нри жизни 
великого царя; Петр неощюкратно высказывал желание заве

щать ей престол, 110 не запечатлел свою волю на бумаге. Ре
шить, кто станет править Россией, предстояло Сенату, члены 

которого делились на две группы: в одну входили представи

тели старинного боярства, в другую 1юш1я знать, обязанная 
своим воэвыше1шсм Петру и вве;{ешюй им Табели о рангах. 
Среди этих последних наиболее активен был Александр Да
нилович Меншиков, талантливый военный и бывший любов
ник царицы; чтобы сразу пре;{упредить любые попытки со
противления, 011 нриказал гвардейским полкам окружить 

дворец, где должен был обсуждат1,ся вопрос о передаче престо
ла, и принудил собравшихся полписать манифест о воцарении 

7 Брап.я были со11ра11ителями в 1682-1696 гг., но боле:111енный и нес110-
соб11ый к государст11е111юй 11еятелыюсти Иван 11е нрю1имал участия в ун
раш1е11ии. 

•Мужчины 11щкпюш1л11очень11е11олго: Петр II (Петр Алексеевн•~) :1ани
мал нрестол с 1727 но 1730 г. и умер, так и не 11остип1у11 со11ер111е1нюле
тия; малолетний Иван VI (Иван Антонович) был императором с октября 
1740 но ноябр1, 1741г.,11ричем ре1·е1пшей 11ри нем с ноября 1740 r. была 
его ма1ъ; ш11<0не11, Петр III (Петр Фе11орович) 11арство11а.11 111ес·1ъ меся11ев 
(с января по ию111, 1762 г.). 

"О вонросах престолонаследия см. 11епреюой11е11ную работу: Stokl С. Das 
Problem der Thronfolgeordпung in Russland // Der dynastiscl1e Eirstenstaat. 
Zur Bedeнtung von Sukzessioпsordпungen fiir die Entstehung des friihню(l
ernen Staatcs. Berlin, 1982. S. 274-289. 
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Екатерины. В течение двух лет ее царствования государством 

на деле правил Меншиков, карьерист и интриган, жадный до 

денег и власти, но одаренный на редкость острым умом. Не

смотря на все свои старания, полностью подчинить себе бесrю
койный, разнородный двор Меншиков нс смог, но зато сумел 

расстроить планы Рюриковичей и Гедиминовичей, которые, 

предчувствуя близкую смерть императрицы, мечтали посадить 
на престол законного наследника Петра Алексеевича. Фаво
рит, нс теряя времени, обручил этого двенадцатилетнего маль
чика со своей дочерью, объявил себя его опекуном и таким об
разом обеспечил себе право быть регентом при малолетнем 
царе. После смерти Екатерины Верховный тайный совет, Се

нат и Синод опубликовали документ о насле11ова11ии престола 
(так называемый Тсстамент): престол переходит к Петру Але

ксеевичу, от него - если он умирает без наследников - к Анне 
Петровне и ее наследникам мужского пола, во вторую оче

редь - к Елизавете Петровне с ее наследниками, и наконец, 

в третью - к Наталье Алексеевне и ее наследникам. Меншиков 

намеренно не упомянул в этом документе дочерей Ивана V, хо
тя, если следовать традиционному порядку, их нужно было на
звать прежде дочерей первого российского императора. Пер

вые несколько месяцев царствования Петра 11 Меншиков 
делал вид, что опирается на Верховный тайный совет, а сам 

стремился увеличить разлад между кланами и группировка

ми 111 • Самую большую опасность представляли для него пря
мые наследницы Петра: именно они могли примирить между 

собой старинную и новую знать. Старшая дочь Петра Анна 
Петровна и се муж, герцог Голштейн-Готторпский, нс выдер

жав унижений и клеветы, покинули Петербург и отправились 
в Киль, где и появился на свет их сын, будущий Петр 111. Ели
завета обручилась с кузеном своего зятя, Карлом-Августом, 
принцем Голштсйн-Готторпским, с 1726 года епископом Люб
ским. Он умер через несколько месяцев нослс помолвки, 

и с тех пор Елизавета, несмотря на весьма бурную личную 
жизнь, замуж так и не вышла. Храня верность Голштинскому 

дому, она даже наследником своим назначила герцога Голш

тейн-Готторпского, сына своей сестры; вообще в царствование 

111 См.: Manstein С. /J. von. Mcmoircs l1istoriques, politiqucs ct шilitaircs sur la 
Russic, dcpuis l'anncc 1772jusqu'a 1744. Paris, 1771. Р. 1-2; рус.11ер.: Пере
вороты и вой11ы. М., 1997. С. 11-13. 
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Елизаветы привязанность императрицы к Голштинии оказала 

немалое влияние на внешнюю политику России. Впрочем, бес
печный и жизнерадостный нраn цесареnны поначалу nвел ее 

противников n заблуждение; они сочли ее совершенно не спо
собной к государствешюй деятельности. 

Что же касается Петра 11, то он, невзирая на юный возраст, 
очень скоро стал показывать характер; он ненавидел выскочку 

Меншикова и заигрывал с «боярами»; опираясь на Долгоруких, 
Голицыных, Салтыковых и Нарышкиных, юный император 
подписал ука:-~ об аресте регента. Меншикова с семейством 
(n том числе с дочерью, бывшей невестой Петра Алексееnича) 
сослали в Сибирь. Опала Меншикова стала первым предnести
ем возвращения к допетровским временам; затем последовал 

переезд дnора в Москву и ряд мер, призванных укрепить власть 

помещиков. Петр Алексеевич собрался жениться вторично, на 
сей раз на княжне Екатерине Долгорукой, но внезапно скончал

ся от ветряной оспы ( 1730). Вновь началась борьба за наследст
во. Анна Петровна, названная в « Тестаменте» 1727 года второй 
после Петра Алексеевича, умерла от родов. Новое служилое 
дворянство, обязанное своим возвышением Петру, делало стаn
ку на Елизавету, однако та, увлеченная светскими забавами 
и кокетством с многочисленными воздыхателями, не выказы

вала никакого стремления 11арствовать 11 • Клан Долгоруких над
еялся nозвести на престол княжну Екатерину Алексеевну, неве

сту скончавшегося императора, о;щако свад1,бу сыграть нс 
успели и никаких нрав на трон у княжны Долтрукой не было. 
В Верховном совете старинная знать составляла большинство; 
ее пре;1ставители опасались возможного возврата России к цен

ностям, nведенным Петром 1: усилению связей с Западом, пере
носу столицы в Петербург, ограничению привилегий помещи
ков в пользу вездесущего чиновничества. 

ЗасШLъе немцев 

Боярская партия решила посадить на трон дочь Ивана V 
и Праскоnьи Федоровны, урожденной Салтыковой, - Анну 
Ивановну, герцогиню Курляндскую, бездетную вдову. Выбор 
этот оставлял возможносп, для самых разных спекуляций 

" Манштейн пишет, что она считала себя сли1111юм мшю;1ой и 11ео11ыпюй 
и боялас~,, что, всту1шв на нрестол, 11ричи11ит тем самым вред своим по;1-
да1111ым (Manstein С. fl. von. Ор. cit. Р. 37-38; Перевороты и войны. С. 27). 
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и прежде всего позволял выиграть время. Для укрепления 

своей власти представители старинных родов решили ограни

чить права государей и восстановить собственные олигархи
ческие привилегии: члены Верховного тайного совета сочини

ли «Кондиции~ 1730 года, сводившие власть императрицы 
к чисто представительским функциям. «Верховники~, однако, 

не учли двух обстоятельств: интересов служилых дворян, лю
дей по преимуществу военных, и характера Анны Ивановны, 

женщины честолюбивой, которая была согласна пойти на лю
бые уступки с тем, чтобы впоследствии присвоить себе как 
можно больше власти. Взойдя на престол, она порвала только 
что подписанные ею кондиции, усилила самодержавную 

власть, ограничила права Сената, распустила Верховный тай

ный совет, а для общего управления делами государства учре
дила Кабинет министров 12 • Члены всех этих органов не изби
рались, а назначались и действовали под надзором Тайной 

канцелярии. Члены «республиканской партии~ - Долгорукие 
и Голицыны - подверглись опале. Анна выписала из Курлян

дии своего фаворита Бирона и возвысила новую группировку, 

в которую входили министры и царедворцы иностранного 

происхождения: Остерман, Миних, Левенвольде, Корф, Мен

гден, Кейзерлинг, Бисмарк; многие из них состояли в русской 

службе с начала века 1:1. Этот клан надолго оттеснил от двора 
Долгоруких, Нарышкиных и Голицыных, которые были от
правлены в отдаленные поместья, сосланы в Сибирь или за
ключены в тюрьму. Единственными русскими, сохранившими 

некоторую власть при дворе, были канцлер граф Г. И. Голов
кин (скончавшийся в 1734 году) и его преемник действитель
ный тайный советник князь Черкасский. Все главные должно

сти во всех сферах (армия, внешние и внутренние дела, 

придворная жизнь, экономика, горное дело и проч.) были 
в 1730-е годы заняты немцами и уроженцами Прибалтики. 
При русском дворе доминировала немецкая речь. Впервые 

в истории России группировка, находящаяся у власти, поль

зовалась значительной поддержкой иностранных государств, 

в частности императора Карла VI, который охотно награждал 
российских министров высшими имперскими титулами. Кур

ляндец Бирон и ему подобные правили «ПО подскаэкам~ вен-

"Manstein С.11. von. Ор. cit. Р. 41-42; Перевороты и вой11ы. С. 31-32. 
"'См.: Locatelli F. Lettres mosшvitcs. KoпigsЬerg, 1736. Р. 107-111. 
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ского кабинета. Сторонникам дочерей Петра и Голштейн-Гот

торпской фамилии - опасных претендентов на престол, име

нуемых представителями «боковой» ветви, - при дворе места 
не находилось. Коронация Анны Ивановны прошла без учас
тю1 Елизаветы. 

Русские, страдавшие от гнета полунемецкой, полумосков

ской самодержавной власти, сохранившей, впрочем, в силе все 

самые непопулярные меры Петра Великого", обозначили этот 
страшный режим словом «бироновщина» 15 • Доносы, преследо
вания, высылки, обложение податями, притеснения, всевоз
можные формы коррупции сделались повседневной реально

стыо, касавшейся всех, от дворян до крестьян. Вместо закона 

в русской жизни царил произвол н;. Заговоры возникали один 
за другим, однако благодаря деятельности Тайной канцеля

рии их участников очень скоро арестовывали, судили и приго

варивал и к самым жестоким наказаниям. 

Смерп, всякого государя (или государыни) приводила 

к смене всей 11ридворной иерархии, к крушению карьер и ут

рате 11ривилегий. В царствование Анны Ивановны проблема 
11рестоло11аследия нисколько не прояснилась. Бездетная им-

11ератр~ща, раэумеется, стремилась передать корону кому-ни

бую, из потомков своего опщ Ивана V, чтобы не позволить 
вонари·1ъся Елизавете. У Анны Ивановны была племянница, 
Елизавета-Екатерина-Христина, дочь герцога Мекленбург
Ulвери11ского, в 1733 году принявшая православие под именем 
А1111ы Лео110льдовны и вышедшая замуж за Антона-Ульриха, 

принца Брауншвейг-Бевер11ского, кузена Петра II, племянника 

" Прежлс всего в том, •по касалос1, 1ю;1атей; см.: Wittram R. Petcr 1. Тzаг 
t111d Kaiser. В. 11. S. 99 sч. 
"!З11рочсм, авторы 11скоторых (с1юрных) немецких и американских иссле-
1101ш11ий считают, что режим атот был 1юлсас11 /\ЛЯ страны: Lipski А. А. А re
exa111iпatio11 of tlie .iDa1·k Era»of Аппа !оа11110vпа // A111crica11 Slavic апd 
East Енгореап l{cvicw. 195б. № 15; Lexikoп dcr Gcschicl1te Rнsslaпds. Р.р. 
11.-j.Torke. Muпclicп, 1985 (кнш·а с у;1ру•шющс банальным ЩJС/\ИСJюuием). 
"'См.: Mc111oirc sur !а Rнssic reшis а Мг le Ms de La Chctardie par le Sieur de 
Val(laпcoнrt ан COll\11\CIJCCIПCПt Ull rcgne de l'i111pcratricc Elisabeth, 1741 
[ За11иска о России, rюланная r-ну маркиэу /\С Ла Шстарли 1·-1юм /\е !3аль
ю111куром 11 начале щ1рствования имнсратри11ы Елизаветы, 1741 I //ЛАЕ. 
М et П. Rнssic, 1735-1759. Т. ХХХ. Fol. 49-50; Rclatioп dc l'cxccution faite 
сп Rнssic lc 28 octoЬrc 1739 1 Отчет о каэни, соuсршенной u России 28 ок
тября 1739 го;щ 1 //ЛАЕ. М ct О. Rнssic, 1735-1759. Т. ХХХ. Fol. 47 st(.; см. 
также: Le Donnej. Al>solнtis111 апd Rнliпg Class. New York, 1991. Р. 81-82, 161. 
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Марии-Терезии Габсбургской и шурина будущего короля 
Пруссии Фридриха 11. С помощью этого брака, устроенного 
стараниями нового австрийского посла в Петербурге, маркиза 
де Ботты, потомки Ивана Алексеевича окончательно вошли 

в число знатнейших родов Европы. Французский двор, как 
раз в это время намеревавшийся возобновить дипломатиче
ские отношения с Петербургом, наблюдал за этими собы
тиями с особой настороженностью 17• Незадолго до смерти 
императрицы Анны Ивановны, в августе 1740 года, у Браунш
вейгской четы родился сын, Иван Антонович, - он-то и был 
назначен наследником российского престола ~н. Поскольку 
в пору смерти императрицы ему едва исполнилось два месяца, 

встал вопрос о регентстве. Бирон, сохранявший огромную 

власть, стал регентом сам, оттеснив Анну Леопольдовну и ее 

супруга 19• Эта узурпация породила распри среди группировок 
и, в то же самое время, пробудила в душах дворян патриотиче
ский порьш 20• Фельдмаршал Миних, президент Военной кол
легии, первым перешел па сторону Брауншвейгской четы; 

с помощью гвардейцев Преображенского полка он произвел 
дворцовый переворот. По приказу Миниха его адъютант Ман

штейн арестовал Бирона. Той же участи подверглись и все 

приближенные регента, в том числе и Алексей Петрович Бес
тужев-Рюмив, приговоренный к смертной казни, которую за

тем заменили ссылкой в Сибирь (впоследствии он с лихвой 
отплатил за это своим гонителям). 9 ноября 1740 года Анна 
Леопольдовна была объявлена регентшей, Миних, бывший 
тогда в силе, стал первым министром, Остерман - главой 

Коллегии иностранных дел, князь Черкасский - канцлером, 

а граф М. Г. Головкин - министром внутренних дел в звании 

вице-канцлера. Таким образом, распределение ролей между 
немцами и русскими сделалось более сбалансированным, од
нако соперничество придворных партий и группировок разго

релось с новой силой. 

17 lnstructions а La Chctardie du 1er juillct 1739 [Инструющи маркиэу /\С 
Ла Шетарди, 1июля1739 г.] //ЛАЕ. М ct D. Russic, 1735-1759. Т. ХХХ. 
Fol. 31. 
'" Curtis М. Ор. cit. Р. 282 S<J. 
"'Manstein С. Il. von. Ор. cit. Р. 355; Перевороты и войны. С. 166-167. 
'" Rclation dc l'cxccution faitc сп Russie le 28 octolJrc 1739 1 Отчет о казни, 
совершенной в России 28 октября 1739 года] //ЛАЕ. М et D. Rнssic, 
1735-1759. Т. ХХХ. Fol. 47. 
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«Прагматические раздоры» 

Остерман, последовательный сторонник союза между Авст

рией и Россией, признал Прагматическую санкцию, а следова

телыю, и право Марии-Терезии на трон Габсбургов. Между 
тем Миних без ведома министра иностранных дел начал пере
говоры с Пруссией, чтобы обеспечить неприкосновенность 
Курляндии и таким образом усилить контроль над Польшей 21 • 
Договор об оборонительном союзе между Пруссией и Россией 
был подписан в декабре 17 40 года, через несколько дней после 
того, как войска Фридриха захватили Силезию (о чем в Пе

тербурге никто даже не подозревал). 
При русском дворе начался новый раскол: если раньше вой

на шла между старой боярской знатью и служилым дворянст
вом, а затем между нем1рми и русскими, то теперь вражда разго

релась между сторонниками Австрии и друзьями Пруссии. 

Иностранные посланники, во главе с представителем француз

ского короля 22, подливали масла в огонь и раэжигали страсти 
в угоду политике своих государей, не вдумываясь особенно глу
боко в расстановку сил при русском дворе. Под предлогом необ
ходимости сохранить политическое равновесие в Европе, пред

ставители воюющих сторон, французы, пруссаки, австрийцы, 

баварцы и саксшщы беспощадно боролись между собой; каж
дый желал привлечь русский двор на свою сторону, в резуль

тате чего Петербург сделался «средоточием самых противопо
ложных стремлений и надежд~. 2:1• Разлад коснулся даже 

Брауншвейгской четы, что, по всей вероятности, способствовало 
удаче очередного переворота. Анна Леопольдовна померживала 

"Мартеис Ф. Ф. Указ. со'!. Т. V. С. 309. Впрочем, Остсрман также нс был 
вра1·ом Пруссии и нс скрывал своей дружбы с Мардсфсльдом (см. 1шсь
мо По;tсвильса к королю от 15 аuгуста 1742 г. //GStA. Rcp. XI. Russlaпd 
91. 44С. Fol. 1). 
"Одно и:1 :1ада11ий, которое было норучсно маркизу де Ла !Пстар/\И, 
состояло в том, чтобы выявить расХОЖ/[СllИЯ в !!ОЛИТИЧССКИХ взглядах 
Ми11иха и Остсрмана; несмотря 11а 11ри11;щлеж11осп, 1юслс;111сго к авст
рийскому лагерю, версальский кабинет 11ри:111ава.11 за ним острый ум и 110-
литичсскос чутье. Инструю1ии марки:1у де Ла Шетщщи от 1 июля 1739 г. 
см.: ЛАЕ. М ct П. Russic, 1735-1759. Т. ХХХ. Fol. 43 (Ramlюud А. Ор. cit. 
Т. !. Р. 351); о натянутых опюшсниях мсЖ/\У Минихом и Остсрманом ни
шст также и Манштейн (см.: Manstein С. Il. иоп. Ор. cit. Р. 372-373; Пере
вороты и войны. С. 173). 
"' Мартеис Ф. Ф. Указ. соч. Т. !. С. 130. 
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Миниха, Антон-Ульрих слепо повиновался Остерману и не упу

скал ни одной возможности вмешаться во внутренние дела Рос

сии; связь регентши с саксонским дипломатом Линаром также 

не улучшала обстановку внутри семьи, а главное, уменьшала по
пулярность супругов, и без того весьма относительную 21 • 

Проавстрийский клан действовал в союзе с англичанами, 

сильными своим экономическим господством в России 25 • Есте
ствешю, что французы поэтому стали искать союза с пруссака

ми, а за ними потянулись шведы и турки. Несмотря на все ста

рания Мардефельда (пользовавшегося безоговорочной 
поддержкой Ла Шетарди), захват Силезии привел к отставке 

Миниха. Остерман добился своего, и малолетний император 
Иван <Шодписал» официальное письмо, в котором выражал со

гласие с Прагматической санкцией и предлагал свои услуги для 

разрешения впутригерманских конфликтов 26• Впрочем, то были 
одни слова; о пепосредствешюм вмешательстве России в войну 

речь не шла: обстановка в империи, которой управляли грудной 
младенец и ненавистная народу регентша, оставалась весьма не

устойчивой. Перейдя от слов к делу, власти рисковали вызвать 

брожение в армии, едва оправившейся от кровавой русско-ту
рецкой войны21 • Договор об оборонительном союзе, подписан
ный незадолго до того с Фридрихом II, расторгнут не был. Пози
ция России в очередной раз оказалась весьма двусмысленной. 

В этот критический момент проавстрийский клан совершил 

две грубые ошибки. Остерман решил отправить Преображен-

"См.: Марлефел1,;t к Фрилриху, 29 Jtекабря 1741 r. //GStA. Rep. XI. Rнss
la11d 91. 43А. Fol. 430. См. также: Manstein С. Н. von. Ор. cit. Р. 385; Пере
вороты и войны. С. 177, 181. 
"Несмотря ш1 очеш, суровые ограничителы1ые меры, щшме11яемые 
к иностранцам, англичане 110чти 110л110стью ПО/t'IИНИЛИ себе русскую 
торговлю. Шторх нри1ю1tит для 11а<1ала 1740-х го;tов сле;tующие данные: 
экснорт - 305 034 фунтов стерлингов, импорт - 77 553, а сле;tователыю 
11ревы111ение :жснорта 11a;t имнортом - 227 481 фунт стерлингов. lllтopx 
объясняет такую большую ра:111и1tу большой потребностью ан1·лийс1<0го 
флота в лше, бечеве, 11еш,ке (см.: Storch 11. Historisch-statistiscl1es Ge-
111iilde des russische11 Reicl1s ат Епdе des achtzelшteп Jahrlшпderts. Leipzig, 
1797-1803. IЗ. V. S. 225). 
"; Мартеис Ф. Ф. Указ. соч. Т. V. С. 332. 
"I3 этой русско-австро-туренкой войне (1735-1739) Миних, взявший 
Азов, Очаков и Яссы, нокаэал себя талантливым стратегом. По Белграл
сIСому миру Россия получила Азов (110 беэ нрава держап, там флот) и 1Со11-
трол1, на;t занорожсIСими 1Са:1а1Сами. О;щаIСо главная ~tель войны - выхол 
России к Черному морю - 1tостип1ута не была. 
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ский гвардейский полк, враждебный новому кабинету, в Фин
ляндию, и тем вызвал ропот в гвардии. Больше того, он замыс
лил отправить Елизавету в монастырь, а это был лучший спо
соб заставить ее выйти из апатии и на<~ать действовать2н. Ла 
Шетарди, Лесток и Брюммер организошuш заговор, имевший 

целью возвести на престол единственную оставшуюся в живых 

прямую наследницу Петра Великого. Заговорщики умело игра

ли на натриотических чувствах армии, которой надоела власть 

нем11ев, воплощенная в Остермане и Иване Антоновиче - нем

це по матери (урожденной герцогине Мекленбургской) и по 
отцу (герцо1·у Брауншвейгскому); ближайшей русской родст
венницей императора Ивана VI была бабушка с материнской 
стороны. Чтобы отвлечь внимание русского кабинета от конти
нент<u1ы1ых конфликтов и уменьшить число полков в столице, 

Швеция, находившаяся в сговоре с Фра~щией, объявила Рос
сии войну. Военные действия развернулись на юге Финляндии, 
некогда завоеванном Петром Великим; заговорщики знали на

верняка, что Анна Леопольдовна пе уступит ни пяди финской 
земли и начнет военные действия. Министры-немцы, слишком 

уверенные в своей безопасности, не сумели вовремя помешать 

противной стороне привести свои планы в исполнение. Остер

мана предупреждали о происках врагов, направленных против 

Ивана и его родителей, но 011 не отдал приказа арестовать Лес
тока, главного сообщника Ла Шетарди, с которым справиться 
было еще труднее, ибо он находился под защитой международ-
1ю1·0 права. Остерман продолжал тешить себя иллюзиями 
о том, что ни одно русское семейство не помержит Елизавету. 

Тем не менее 25 ноября 1741 года последняя нредставительни
ца рода Романовых взошла на престол; этому способствовали 
легкомыслие политиков, их ошибочные решения и русско
шведская война 2!1; впрочем, сама Елизавета на нротяжении все

го своего царствования упорно отказывалась признать, что 

свергнуть сонерницу ей удалось благодаря помощи иностран
ной - да вдобавок скандинавской - державы:111 • 

"См.11ис1,мо к Фр1щриху от 29 /tекабря 1741 г. //GStA. Rep. XI. Russland 
91. 43А. Fol. 430. 
"' Мар11ефсл1,11, удивлс1111ый ус11ехом :шпнюрщиков, наэва.11 11оч1, переворо
та «ночыо 011у1х1че1111ых»; см. 11ис1,мо к Фри11риху от 29 декабря 1741 г. // 
GStA. Rep. XI. Russlaпd 91. 43А. Fol. 453. 
'"' Мар11ефсл1,11 к Фрщ1риху, 2 11екабря 17 41 г.j / GStA. Rep. XI. Rllsslaпd 
91. 43А. Fol. 450. 
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Иерархия двора 

Основные административные должности были снова свобод
ны; теперь предметом зависти и злословия сделалось окру

жение маркиза де Ла Шетарди: «Переменилось все в России, 
говорили иные, лишь по имени, ибо нынче попала опа в опе
ку французамi> :11 • Переворот, подготовленный французским 
дипломатом при поддержке прусского единомышленника, 

привел к образованию при русском дворе новых группиро
вок. Очень скоро было назначено правительство: канцлером 
сделали старого князя Черкасского, настоящего хамелеона, 

остававшегося на плаву при всех государях, сменявших один 

другого после Екатерины 1. Черкасский решил, что России 
не стоит вмешиваться в континентальные конфликты. 

Стремление сохранять нейтралитет и явно выраженное 

желание окончить войну со Швецией делали Черкасского 

идеальным претендентом на высшую госуларственную лол

жность, а маниакальное пристрастие к соблюдению мельчай
ших тонкостей этикета и протокола еще больше располагало 
к нему новую повелительницу. Вице-канцлером и главой 

Коллегии иностранных дел стал Алексей Петрович Бесту

жев, многолетний член дипломатического корпуса, бывший 
посланник в Гамбурге и Копенгагене, прекрасно изъясняв
шийся на иностранных языках и демонстрировавший при 

необходимости величайшую воспитанность. Первая и самая 
страшная ошибка Ла Шетарди!:'2 Новый министр очень ско
ро отмежевался от своего французского благодетеля и стал 
недвусмысленно демонстрировать свои англо-австрийские 

симпатии. После Черкасского и Бестужева самой влиятель

ной особой при дворе считался молодой граф Воронцов, сим
патизировавший Пруссии; реальной власти у него не было, 
но зато он мог похвастать абсолютным доверием государы
ни. Его единомышленник «франкофилi> Петр Иванович Шу-

"' «Они вечно будут плясап, вод е1·0 IЛа Шетарди 1 дудку» («Записка» 
Вальданкура //ЛАЕ. М et D. Russie, 1735-1759. Т. ХХХ. Fol. 49-50); см. 
также «Историю моего времени» Фридриха 11(Frederic1/. Histoire de mon 
temps. Lcipzig, 1879. Т. У. Р. 200 sq.) 
"' Амело тщетно пре;1у11реж11ал маркиза: «Я весьма 011асаюсь, как бы ми
нистр этот 11е принялся внушать 1·осударыне своей желание возобновить 
нрежние с110111с11ия, и преж;\е всего с Аш·лией» (11исьмо от 4 февраля 
1742 г. //Сб. РИО. Т. 100. С. 71). 
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валов получил в свое распоряжение финансовое ведомство, 

которым всю жизнь управлял, сообразуясь прежде всего со 
своими собственными интересами. В обновленном Сенате 
заседали многочисленные царедворцы и фавориты, не обладав

шие ни политическим опытом, ни политическими амбициями 
и движимые одной лишь алчностыо:1"; государственными де

лами они занимались по преимуществу у входа в императри

цыны покои. Придворные завсегдатаи - братья Разумов
ские, Шуваловы, прежние фавориты Елизаветы Петровны 

Лялин и Шубин :и - склонялись, смотря по обстоятельствам, 
то к «англо-австрийской», то к «франко-прусской» партии. 

Места в русской придворной иерархии не передавались ни 

по отцовской, ни по материнской линии; созданная петров

скими законами знать, раздробленная, разбитая на партии, 
меняла взгляды в зависимости от изменения международной 

политики. 

За неимением вертикальной, генеалогической оси при

дворная система с самого начала царствования Елизаветы ус

ложнилась, распространилась вширь по горизонтали. В пер

вую группу входили особы, приближенные к императрице: ее 
фавориты Разумовский, Шувалов, Воронцов, Лесток, к кото

рым следует прибавить ее родственников со стороны матери: 
Скавронских, Гендриковых, Чог локовых, возведенных в дво

рянское достоинство Петром I, Екатериной I или самой Ели
заветой "5• С первых лет царствования новой императрицы 
эти выскочки не скрывали своих симпатий к французским 

и прусским дишюматам. Во вторую группировку входили те, 

кто был в фаворе при Петре I, а также несколько сановников, 
которые занимали высокие посты при прежних царствовани

ях, но с переменой власти не подверглись опале: каю~лер 

князь Черкасский, генерал-прокурор Сената князь Трубец

кой, обер-шталмейстер князь Куракин, генерал-поручик 
граф Салтыков, адмирал князь Голицын; эти деятели в пер

вое время избегали общения с иностранными дипломатами. 
Несмотря на все перемены, при дворе сохранились и немцы: 

"" Brennan }. Eпlightcnc<I Dcspotism iп Russia, Tl1c Reigп of Elisabcth, 
1741-1762. Ncw York: Bcrn, 1987. Р. 37 sч. Ср.: Лс Шамбр1,е к королю, 
29 ;1скабря 17 41 г. // GStA. Rcp. XI. Fraпkrcich 89. Fasc. 123. Fol. 252. 
"'О них см.: Ile!Ьig А. W. von. Russischc Guпstliпgc. TliЬiпgeп, 1802. S. 221 sq. 
'" GStA. Rcp. 92. Nachlass Hciпricl1 vоп Preusscп. В. IV, 15. Fol. 10-22. 
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принц Гессен-Гомбургский, секретарь кабинета министров 
Бреверп, брат опального генерал-фельдмаршала, обер-гоф
мейстер Миних, а также дипломаты Кейзерлинг, Корф 

и Гросс. Многие из них не могли устоять перед взятками, на 

которые не скупились англичане; число подкупленных уве

личивалось с каждой неделей, к великой тревоге наблюдав
ших за этим французов :ю_ Четвертую партию составляли 
некоторые представители служилого дворянства, стремив

шиеся подняться вверх по социальной лестнице; назовем, на

пример, солдат гренадерской роты Преображенского полка: 
за содействие вступлению императрицы на престол они бы
ли возведены в дворянское достоинство и награждены поме

стьями, конфискованными у сановников двух предыдущих 

царствований, а сама рота получила название лейб-компа
нии. Эти люди, делавшие карьеру, были заинтересованы 
в как можно более тесных сношениях с французами - до тех 
нор, как французы пользовались особыми милостями импе
ратрицы. Отдельный, но не слишком активный клан состав

ляли потомки бояр, поклонники московской старины. Ели
завета сумела завоевать их расположение тем, что оправдала 

и возвратила из ссылки оставшихся в живых Долгоруких. 

Кроме того, симпатии этой группировки (впрочем, не отме

нявшие настороженности) вызывала набожность императ
рицы: ее частые поездки в Киев, в Москву и в Троицкий мо

настырь служили символом воссоединения старой Руси 

с петровской Россией. В правительство новой императрицы 

входили в основном фавориты самого разного происхожде

ния, а также военные, однако по сравнению со своими пред

шественницами Елизавета сделала шаг вперед: на некоторое 

время заставила замолчать боярскую олигархию и заручи
лась поддержкой служилой аристократии. На народ большое 
впечатление произвело милосердие Елизаветы, которая да

ровала жизнь своим противникам, приговоренным к смерти, 

а в 17 42 году издала указ об ограниченном применении см ер-

:ю Ле Шамбр1,е к королю, 29 декабря 17 41 г. // GStA. Rcp. XI. Fraпkrcich 
89. Fasc. 123. Fol. 252. 
"' Елизавета нс отменила смертную казнь, но оставила за собой нра~ю из
менять приговор; нс по;1лежали смертной ка:ши лица, которым еще нс 
ИСПОЛllИЛОСЬ 17 лет (110 указу от 23 августа 1742 г.). Тем не менее им11е
ратрица оставила без перемен такие меры, как вырывание но:1дрей или от
рубание нравой руки, нака:~анис кнутом или ссылка н каторжные работы. 
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твой казни :п_ Впрочем, интересы народа никем из власть 

имущих в расчет не принимались и ему приходилось сносить 

как гнет помещиков, так и тяготы войны, нс имевшей прямо

го отношения к интересам страны :~н_ 

Новый иаследиик 

Елизавета объявила, что не выйдет замуж, и назначила сво
им наследником «дражайшего племянника» Карла-Петсра

у ЛI>JШХа Голштейн-Готторпского, внука Петра Великого. 

Привязанносп> импсратрищ,1 к Голштинии, восходящая 

к тем временам, когда Елизавета была помолвлена с епис1<0-
пом Любским, нроиэвсла болыное впечатление на наблюдате
лей; бла1·u;1щ1я бабушке но отцовской линии новый цесаревич 
имел права на шведский нрестол :ш, отчего могло произойти 

либо слияние двух 11ержав, либо очередная война :1а наслед
ство. Новый 11аслед11и1< польэовался поллержкой служилого 

лворянства, в 1<отором большую часп> составляли военные, 
сторонни1<и завоевательной полити1<и, и это вызывало вели

чайшую тревогу в Версале, 1<оторый по-прежнему хранил вер

ность своим скандинавским союзам. Нанротив, старинная 

эвать воснриняла назначение Карла-Петера настороженно из

за его нротестантс1<ого вероисповедания. Впрочем, сразу же 

по нрие:щс в России юный при~щ в самой пьш11юй и торжест

венной обстановке принял православие. Отныне и наслсдни1< 
вместе со своей тетушкой-императрицей служил воплоще

нием истишюй России. 

Таким обра:юм, если горизонт;u~ы~ая ось русского ююра бы

ла чреэвычайно раэветвленной, вертикалы1ая отличалась край

ней ненрочностыо, ибо единстве1шым с~а1<01шым основанием, 
на котором она :1иждилась, был « Тестамент» Екатерины 1, эа
ново введешшй в лействие се лочсрыо. Существовал и другой 

наслелник нрестола (также эаконный - но уже по завещанию 

"' Brennan.f. Ор. cit. Р. 61; J,e Donnej. Ор. cit. Р. 34. 
"" I3 l<OIЩC l<OIЩOll 11асле/\Ш11<0М 11111е/\Сl<ОГО 11рестола был и:Jбра11 СП) /IЯ/\Я 
А;1ол1><\>-Фр1щрих Гол111тсйн-Готторнс1п1й, что 11с 110мс111<uю снорам мсж
/\У двумя странами: «Это и:1бра11ис IIО/\/\срживал русский ;щор, ноэтому 
он счит;u1 себя в11равс вмсшивап,ся более чем 1ш1·ю1-либо в ;1сла lllвсщш 
и даже 11рс;1нисыват1> этому l(Оролсвству :Jа1юны, но 111вс;1ы скоро от;1сла

лис1, от этого, и несогласия во:юбноuилис~, еще ;10 истечения 1·0;\а» 
(Manstein С. 11. vrm. Ор. cit. Р. 513; Перевороты и войны. С. 239). 
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Анны Ивановны) - малолетний Иван Антонович, росший 

в далеких Холмогорах; намять об этом живом призраке будо
ражила умы бунтовщиков, и Елиэавета жила в постоянном 
страхе государственного переворота в польэу Ивана VI. В ре
алыюсти оба претендента на трон Романовых, и Петр, и Иван, 
были германскими принцами, родственниками Габсбургов 
и Гоге1щоллернов; этим обстоятельством во многом объясня
ется повышенное внимание, которое питали к русскому на

следству европейские наредворцы и дипломаты. Хотя Ла Ше

тарди и перехватил инициативу, Германия также не утратила 
своих позиций в Петербурге; у немцев имелись некоторые ос-
1ювшшя полагать, что будущее нринадлежит им. 



Глава шестая 

ШПИОНОМАНИЯ И ПРЕДАТЕЛЬСТВА 

Фридрих пристально следил за всеми событиями, происхо
дившими при русском дворе, знал всех особ, игравших 
сколько-нибудь важную роль при каждом из последователь
но сменявшихся режимов. Верный своему принципу: «У го

сударей нет родственника ближе Государства, ч1,и интересы 
они обязаны ставить выше интересов крови» ~0 , прусский ко

роль нисколько не тревожился о прискорбной участи своего 
Брауншвейгского кузена; 011 ограничился тем, что высказал 

в письме к Мардефельду приличествующие случаю соболез
нования. В Версале Людовик XV и его министры не могли 
скрыть некоторого замешательства: если исходить из саличе

ского закона и права первородства, пребывание Елизаветы 
на престоле казалось не вполне легитимным, а будучи 
«обыюювешюй женщиной», она, разумеется, не имела и пра
ва назначать себе наследника, отдавать Петру предпочтение 
перед Иваном; оба принца, хотя бы благодаря своему полу, 
имели болыне оснований претендовать на престол, 110 имен
но поэтому таили в себе больше угроз для стабильности 
государственной власти. Не слиншом хорошо разбираясь 
в русских делах, версальские политики предоставили раз

вязывать северный узел «специалисту», маркизу де Ла Ше

тарди: платить за это впоследствии пришлось Швеции. 

Фридрих также в течение нескольких недель сомневался 
в победе Елизаветы в войне со шведами, он опасался нового 
переворота при участии гвардии и очередных перемен во 

внешней политике России. Личность государыни, ее родови

тость и происхождение интересовали прусского короля 

"' Фрищтх к Мщщсфсль11у, 2611скабря 1741 г. //GStA. Rcp. XI. Russland 
91. 43А. Fol. 425. 
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очень мало, зато в его письмах постоянно повторяется мысль 

о необходимости поддерживать уже заключенные межгосу
дарственные союзы, а для этого - избегать переворотов~ 1 • 

С весны 17 42 года придворная жизнь вошла в обычную 
колею; императрица любила проводить время в обществе 
иностранных посланников за игрой в квинтич; француз Ла 

Шетарди, англичанин Вейч, австриец Батта и пруссак Мар

дефельд увивались около Елизаветы, отдавая должное ее 

изяществу и любезности. Встречались они и в доме канцлера 
Черкасс1<0го. У всех на устах был суд над «Немцами», кото

рых вначале прИI'оворили к смерти, а потом, благодаря лич
ному заступничеству Елиэаветы, помиловали и сослали 

в Сибирь; немецкая партия, казалось, была обезглавлена, 
а австрийская, за которой императрица наблюдала присталь
но и недоверчиво, имела все основания не проявлять актив

ности 12 • Главенствующую роль играли французы; как не без 

раздражения замечал Мардефельд, «С французским послан

ником обсуждались дела как важные, так и пустяковые» н. 
Фридрих, в душе которого радость боролась с недоверчиво
стью, подозревал, что долго все это не продлится". Привя

занность к Франции проистекала из личной склонности им
ператрицы к Ла Шетарди, которого злые языки называли ее 

любовником. Елизавета помнила о том, что обязана францу
зу удачным завершением переворота, помнила о его разум

ных советах и о непомерных суммах, потраченных им на «по

купку» гвардии. Но могла ли она забыть о том, что некогда 
в Версале предпочли ей польскую принцессу? Помнила она 
и о том, что именно Франция спровоцировала русско-швед
скую войну ради того, чтобы положить конец засилью 

" Вот первая реакция Фридриха на иэвестие о госу;щрстве111юм нерево
роте в России: «Едш1стнсшюе, что может встревожит~, тех, кто ставит на 
Россию, есть мысл~" что шардей11ы русские, 1юстене11110 войдя в роль 
римской 11реториа11ской п1ардии, пристрастятся к перемене своих госу
;щрсй, отче1·0 никто на добрые отношения с Россией полагап,ся пе смо
жет, ибо во всякую минуту ожидать придется нового переворота» (пись
мо от 23 декабря 17 41 r. // IЬid. Fol. 405). 
"Пис1.мо Мардефельда от 27 января 1742 r. //GStA. Rep. XI. Russland 91. 
44А. l~ol. 52. 
"'Письмо Мардефель;1а от 16 января 1742 r. // IЬid. Fol. 36. 
" Фри;1рих к Ле Шамбрьс, 29 декабря 17 41 r. // GStA. Rep. XI. Fraпkreicl1 
89. Fasc. 123. Fol. 250. 
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немцев в России. Два года спустя эта война продолжалась, 

как и прежде, русские и шведы вырывали друг у друга клоч

ки территории, маркиз же Ла Шетарди показал себя очень 
скверным посредником. На переговорах в Або Швеция, 
пользуясь поддержкой Францией, выдвигала <~чересчур 
большие требования~>: Елизавета рисковала потерять Каре
лию. Раздосадованная, императрица пожелала вести перего

воры напрямую. Брюммер, Лесток и Трубецкой решили вос
пользоваться случаем, чтобы показать себя и оттеснить клан 
Бестужева. Однако французскому посланнику, идейному 

вдохновителю этой группы, было предписано покинут~, Рос
сию ;s. Место освободилось, и претендовавшие на него царе

дворцы засуетились еще сильнее, чем прежде. 

В эти смутные времена двор жил интригами и слухами. 

Прусскому посланнику пришлось отказаться от некоторых 

предубеждений и принять новые правила поведения, без 
соблюдения которых выжить в русской столице, при дворе 
женщины, окруженной царедворцами, фаворитами, любовни
ками, было невозможно ... Секрет правильного поведения за
ключался в использовании определенной риторики: ни в коем 

случае не оправдывап,ся, опровергать сплетни с помощью ма

лозначащих, брошенных походя фраз, развеивать страхи и не
доверчивость лестью и комплиментами, отвечать на подозре

ния подобострастием ;i;. Тяжелая обязанность для прусского 

посланника - человека непосредственного, горячего; однако 

корош, безоговорочно одобрил эти правила игры. Ничего не 
утверждая прямо, а только лишь намекая, посланник должен 

был уверить членов нового кабинета и, в особенности, герцога 
Голштинского в том, что они могут рассчитьmать па поддерж

ку со стороны короля Пруссии. Через посредство своего по

сланника Фридрих решил вручить дочери Петра 1 орден Чер
ного орла - превосходный способ покорит~, тщеславную 

Елизавету. Вручение ордена превратилось в празднество 

в честь прусского короля и стало одной из самых пышных це

ремоний 17 43 года. В полдень Мардефельд в сопровождении 
подполковника Граппа и секретаря посольства Варендорфа 

"Manstein С. Н. von. Ор. cit. Р. 452-453; Псре11ороты и войны. С. 209-210; 
Дал~..uн к Амсло, 6 июля 1743 г. //Сб. РИО. Т.105. С.39-40. 
"'Пис1,мо Фри;1риха от 26 декабря 1741 1-. // GStA. Rcp. XI. Russland 91. 
43А. Fol. 425. 
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направился в Зимний дворец. Там он нашел императрицу 

в окружении не только министров, 110 и всех придворных 

сановников. Мардефельд передал Елиэавете нисьмо от своего 
государя, проиэнес приличествующие случаю комплименты, 

а тем временем императрица завладела орденской лентой 

и тут же сама надела ее на себя; напротив, прикрепить звезду 
она предпочла в одиночестве и для этого удалилась в сосед

шою комнату. Казалось, Пруссия сделала решающий шаг для 

того, чтобы эавоевать то абсолютное расположение и доверие 
императрицы, каким Прежде пользовалась Франция, что же 

касается Австрии, то соэдавалось 1шечатление, что ее оконча

тельно вывели из ю·ры. На торжественном обеде Мардефельд, 
сидевший по левую руку от императрицы, произносил тосты 

и осыпал государыню комплиментами. При этом он :юрко на
блюдал за присутствовавшими министрами и царедворцами, 
пытаясь определить место каждого из них в придворной 

иерархии; принц Гессен-Гомбурrский сидел по правую руку 
от императрицы, за ним помещался обер-церемониймейстер 
Санти, фел1,дмаршалы и иностранные посланники. Тут же на

ходился и Воронцов, меж тем как его вр;~гу Бестужеву при

шлось удовольствоваться местом рядом с обер-гофмсйстсри
ной княгиней Голицыной и многочисленными статс-дам;~ми. 

Там же сидел и Грапп. День окончился посещением француз

ского театра, причем Елиэавета до вечера не снимала новую 
награду 17• Мардефсльда засыпали подарками: Елизавета не 
поскупилась и употребила на это целых три тысячи рублей 1н. 
В эту пору, весной 1743 года, Россия и Пруссия наслаждались 
идиллическими, безоблачными отношениями. Мардефельд 
получил возможность заняться вещами менее существенны

ми, чем внешняя политика: так, он выслал в Потсдам меха, 

семечки дыни и черную икру - король от всего этого пришел 

в восторг. Увы, затишье оказалось непродолжительным: из 

Вены в Петербург уже были отправлены бочонки токая -
любимого напитка императрицы, призванные <1подсластить 
лесть~> 1!1 ••• 

"МардефсЛ1,д к королю, 10 марта 1743 1'. // GStA. Rep. XI. Russl;ind 91. 
45А. Fol. 95. 
'" Мардсфсл1,д к королю, 7 мая 1743г. //GStA. Rep. XI. Russland 91. А Зd. 
Fol.47. 
"Прстл;~к к Ут,фсль1~у. 5 мая 1746 г. //HHStA. Russlantl 11. Bcrichte 27 
(ш1рсль-июль 1746 г.). Fol. 67. 
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ДелоБотты 

Каждый из кланов был связан с кем-нибудь из иностранных 
посланников, которые все как один получали от своих кабине
тов деньги для ведения интриг. Поэтому попытки устроить го
сударственный переворот не заставили себя ждать. Дальон со
общал Амело: «У нас здесь дел по горло, происходят события 
серьезнейшие, так что вот-вот смогу я погубить или хотя бы 
ниавершуть Бестужева и зрелиrцем этим насладиться вволю» 50• 

Для этого нужно было действовать методически и прежде все
го устранить союзников вищ~-канцлера. На помощ1, францу

зам пришел случай. Австрийский посланник Ботта сблизился 
с группой «бояр», намеревавшихся возвратить малолетнему 
Ивану престол, а себе - древние права 51 • Заговорщики регу
лярно собирались и обсуждали, какие меры предпринять; хо
дили даже слухи, что они подкупили лакея· императрицы 

и с его помощью намеревались се отравить 52 • Сам Ботта летом 
1743 года выехал в Берлин, специально для того, чтобы при
влеч1, внимание русских шпионов к Фридриху, которого из
давна обвиняли в симпатии к Брауншвейгскому семейству, 
и снять какие бы то ни было подозрения с Марии-Терезии 5:1• 

Дальон воснольаовался отсутствием австрийского коллеги, 

«который мутил умы и сеял семена раздора» посредством бесе 
конечных интриг, и донес на пего 54 • Сообщники австрийского 
посланника были немедленно арестованы; самому Ботта был 
запрещен въеад в Россию. К заговору оказались причастны 

члены самых знатных семейств: Лонухины, Головкины, Гага

рины и даже супруга обер-гофмаршала М. П. Бестужева, брата 
Виt\е-канцлера; «снежный ком катится и будет катиться даль
ше, становясь все толще», - ликовал Дальон 55 • Противники 
вицс-ка1щлера торжествовали, им уже виделась в мечтах его от

ставка, а то и ссылка в Сибирь. Расследование было поручено 

"' Далыт к Лмело, 10 августа 1743 1·. //Сб. РИО. Т. 105. С. 58. 
" П исы.ю Фрищтха от 5 октнбря 1713 r. // РС. В. 11. S. 436. 
"Manstein C. ll. von. Ор. cit. Р. 519; Перевороты и вой11ы. С. 242. 
"' Fre(Иric ll. Нistoire 1le mon teшps. Р. 200-201. 
''' !Ьid. См. также: rlИ(ЪМО ДаЛL.011а к Лмело от 10 августа 1743 г. // Сб. 
РИО. Т. 105. С. 58; Manstein С. Н. von. Ор. cit. Р. 519-520; Перевороты 
и войны. с. 241-242. 
"Да.111.011 к Аме.110, 10 августа 1743 г. //Сб. РИО. Т. 105. С. 59. 
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«заклятым врагам» Бестужева, главе Тайной канцелярии 

Ушакову, генерал-прокурору Сената Трубецкому и лейб-ме
дику императрицы Лестоку; за кулисами Брюммер, Мардс

фельд и Дальон плели козни, злословили, хлопотали, стре

мясь раз и навсегда вывести из игры всех своих врагов. 

Императрица пришла в ярость и попросила Фридриха по 
дружбе выдать ей предателя Ботту, а у Марии-Терезии потре
бовала «самой недвусмысленной сатисфакции». Прусский ко
рою, выслал Ботту из Бранденбурга и официально присоеди
нился к щюсьбе Елизаветы, требовавшей, чтобы Габсбурги 
наказали преступника. Мария-Терезия, напуганная оглаской, 

которую получило дело Ботты, приняла самые решительные 

меры: посланника-заговорщика арестовали в Граце, а поведе

ние его было публично названо «подлым преступлением» 
(verabscheuungswiirdiges VerЬrechen) 5н. Решить судьбу Ботты 
и вынести ему обвинительный или оправдательный приговор 
венгерская королева предоставила своей «сестре» Елизавете. 
Быстротой реакции Дальон спас честь Пруссии; ведь Фридри
ха, подписавшего в июле 17 42 года Берлинский договор, кото
рый примирял его с Австрией, было легко обвинить в загово
ре в пользу Ивана. Хотя этой опасности удалось избежать, 
Мардефельд получил от короля приказание удвоить предуп

редительность по отношению к императрице 57• Ибо во всей 
этой истории оставался один темный момент: зачем Ботта 

ездил в Потсдам, какую роль в заговоре играли Фридрих 
и прусская партия в России. В итоге полную победу одержали 
французы, пруссаки победили наполовину; клан Бестужевых, 
казалось, лишился какой бы то ни было поддержки; Елизаве
та преисполнилась к Марии-Терезии не только ненависти, но 

и презрения и, значит, с французской и прусской точки зре

ния, встала на правил1,ный путь. 

В этот момент Версаль снова отправил в Россию Ла Ше
тарди, снабдив его двумя документами: в одном маркиз был 
аттестован как частное лицо, другой представлял собой вери
тельную грамоту и эдесь Ла Шетарди был назван полномочным 

с.; Waliszevski К. 1..а Dcrnicrc dcs Romanov, Elisabcth frc, lmpcratricc de Rus
sic, 1741-1762. Paris, 1902. Р. 254. См. также: Hemnann Е. Gcschichte dcs 
п1ssiscl1cn Staatcs. В. V. S. 75. Нс/\атировашюе 11ис1,мо Ботты с изви11е-
11иями см.: HHStA. Russlaпd 11. Varia 236 (1741-1798). Fol. 36-37. 
57 Дальон к Амсло, 13 аш·уста 1743 !'. //Сб. РИО. Т. 105. С. 61. 
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представителем Франции. Сделано это было потому, что 
в Версале опасались, как бы после крушения предыдущей 
миссии маркиза переменчивая и злонамятная Елизавета не 

вздумала ему мстить; придание маркизу статуса частного ли

ца должно было позволить Франции при неблагоприятном 
исходе событий избежать дипломатического скандала. Если 
же императрица согласилась бы принять Ла Шетарди в каче
стве посланника, его бы защищало международное право. 
Маркизу было поручено заниматься шпионажем и помогать 
Дальону плести интриги, а при необходимости заменить его. 
Дело в том, что Дальон не принадлежал к числу любимцев 
Елизаветы: болтливый, пе слишком любезный с придворными 
дамами, неопрятный, а порой и просто грязный, он недаром 

получил прозвище <«\>ранцузский дурень>.> или «обезьянья ро
жа»;". Дальон был неглуп и умел анализировать происходя

щее, но при этом страдал существенными недостатками: был 
вспыльчив, бестактен и ни в малейшей степени не обладал та
лантом царедворца (черта, нравившаяся Мардефельду);!'. По
мимо дипломатии, он занимался и коммерцией - торговал 

в своем особняке пудрой, помадой и табаком, что приводило 
в восторг сIЗстских модников, но возмущало настоящих тор

говцев; посланник, нс плативший таможенной пошлины, сби

вал цены. Одним словом, для спасения чести французской 

культуры требовался Ла Шстарди но. 
Летом и зимой 17 43 года Мардефсльд, Дальон, Ла Пlстарди 

и их нсраалучные друзья Лссток, Брюммср, Воронцов, Тру
бецкой, Румянцев и УшакоIЗ наслаждались своим придвор
ным триумфом, невзирая на трения между Францией и Прус
сией, связанные с вопросом о Силезии. Никогда еще взятки 

и подарки (13 том числе роскошный портрет короля) нс прибы
вали в таком количестве из Берлина; дело шло о признании 

'"Portrait de Dallion [Портрет Д;шьона] //ЛАЕ. СР. Т. J" Fol. 279 (1юнс11 
1746r.). 
'~По слухам, 011 01111аж11ы сказал Ели:1а11ен', что Фра11ция и Россия распо
лuже11ы слишком д;u1еко 01111а от Jtpyroii, •1тобы 11ричи11ять друг дру1·у 
вред ... (lbld.). Прстлак 11смсдлс111ю сооGщил об атом в l3e11y (11исьмо от 
21марта1745 г. //111 IStA. Rнssland 11. 1Jcricl1tc 26. Fol. 154). О11ромстчиuыс 
слов:.~ фра~щуэ<~ были 1юJ111ост1>10 11ри11сдс11ы в 11омсре <1Pctcrsl>t1гgiscl1e 
Zcitннg>~ от 22 марта 17 45 1·. 
"' 130 всяком случае, так счит:.~л сам маркиз. См. с1·0 11ис1,мо от 14 дск:.~бря 
1743 г. //Сб. РИО. Т. 105. С. 136-137. 

117 



Часть 1Jmopaя. Система ююра 

захваченных территорий собствешюстыо Пруссии и о 1юд11и
са11ии Бреславского договора. Письма, приходившие из Потс

;~ама, показывали, как не терпится королю <!:Покорить>) рус

ский двор: «раздувайте огонь против моих врагов или ложных 

друзей, куйте железо, пока горячо>) н~. Фридрих хотел подтол
кнуть императрицу и ее кабинет <!:К тому состоянию, в каковом 
давно уже желал бы их видеть>), иначе говоря, к оборонитель
ному союзу. Однако эта благородная цель была неисполнима 
до тех пор, пока не будет низвергнут Бестужев; Мардефельду 
предписывалось очернить его «до такой степени, чтобы цари
ца признала его врагом рода человеческого» н2• В этом деле 
прусский посланник мог рассчитывать на помощь французов. 

Европейские дворы враждовали из-за политических целей 

и мирились ради государственных интересов; напротив, дип

ломаты делали ставку на собственные дружеские узы, исходи
ли из соображений сугубо прагматических, порой даже дейст
вовали вразрез с официально провозглашенной политикой. 

В Петербурге эта придворная дипломатия приобретала не
слыханный размах и заставляла посланников действовать бо
лее гибко и более человечно, больше полагаться на собствен
ную интуицию. 

Весной 1744 года удача, кажется, со11утствовала партии 
Мардефельда - Дальона, усиленной присутствием Ла Шетар

ди. Фридрих уже распределял роли: Корфа, представлявшего 
Россию в Стокгольме, следовало убрать; он слишком хорошо 
разбирался в положении дел на севере и доставил немало не
приятностей французам во время переговоров в Або. Теперь 
он мог снова навредить посланникам союзных держав. Та же 
участь ожидала Гросса, русского посланника в Париже, и его 
берлинского коллегу Чернышева. «Чистку» посольств следова
ло провести одновременно с полным переустройством русского 

кабинета. Генералу Румянцеву была уготована должность 
канцлера, Воронцов, по молодости лет, мог претендовать не 

более чем на вице-канцлерство, генерал-прокурору Сената 
Трубецкому пришлось бы, согласно плану Фридриха, занять
ся иностранными делами. Переменчивый нрав прусского мо
нарха заставлял его по-новому расставлять эти фигуры, в ко

торых он видел просто-напросто марионеток; иной раз 

ы Фридрих к Мардефельду, 20 августа 1743 r. //РС. В. 11. S. 406-407. 
щ Ла Шетарди к Лмело, 12/23 апреля 1744 r. //Сб. РИО. Т. 105. С. 264. 
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оказывалось, что Трубецкой чем-то «НС угодил» королю, и его 
место занимал Воронцовю. Иными словами, Фридрих коман
довал русским двором - или полагал, что командует. Его по

слания, полные воодушевления и надежд, резко отличались от 

куда более сдержанных донесений Мардефельда. В Петербур
ге тем временем все шло, как прежде, во всяком случае, до рас

становки министров по воле прусского короля было очень да
леко. Фридрих, недоверчивый, когда события развивались не 
по его плану, счел необходимым ободрить своего посланника, 
который, невзирая на все свои придворные успехи, был на
строен весьма мрачно. Дело в том, что Мардсфельду внушали 

болыuие подозрения махинации англичан, австрийцев и сак
сонцев, у которых появился настоящий предводитель - по

сланник Георга II Тироули. Со временем стало ясно, что Мар
дефельд был совершенно прав. 

Дело Ботты кончилось ничем. В пору, когда решался воп

рос о подписании Берлинского договора, эта интрига могла по

будить Россию официально согласиться с закреплением тер
ритории Силезии за Пруссией. Все зависело от того, как 

отнесется Мария-Терсзия к своему посланнику, чье участие 

в заговоре против Елизаветы не было доказано. Французы 
и пруссаки действовали заодно, когда старались погубить Бот
ту и тем ускорить падение Бестужева, однако на отношения, 

какие следовало бы установить между двумя императрицами, 
и на сроки этой процедуры они смотрели по-разному. Далыт 

хотел еще сильнее рассорить двух <оперниц, Мардсфельд, на

против, желал их примирить и тем ускорить получение от ца

рицы желанной подписи под договором. Расходились сообщ
ники и во взглядах на дальнейшую судьбу Бестужева, который 
по-прежнему ведал иностранными делами. Лесток полагал, что 

следует нойти на хитрост1,: он носоветовал прусскому нослан

ни ку на время нерестать видеть в вице-канцлере врага, вовлечь 

его в дипломатические переговоры, но при этом постоянно под

черкивать его добрые отношения с Австрией, «дабы не мог сей 
обманщик долее нритворяться невинным». Дальон же и Ла 
Шетарди выступали категорически против какого бы то ни бы
ло участин русских в перегоnорах и поддерживали императри

цу, которая нс хотела подписывать никаких соглашений. Фран
цуэы тuср;10 рассчитывали на падение Бестужева и потому 

"'Фри;1рих к Мардсфел~,;1у, 19 мая 1744 г. // РС. В. III. S. 144-145. 
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не были намерены «позволять ему плести козни, как прежде, 
и в конце концов расстроить все планы» ~и. Как показали даль
нейшие события, надежды эти не оправдались. 

Прусский король, «лучший друг императрицы и России», 

делал ставку на другое: на пугавший Елизавету призрак ново

го государственного переворота. Несмотря на свои родствен

ные связи с Брауншвейгским семейством, он не затруднился 

предJюжип, императрице сослать Ивана Антоновича в Си

бирь, заточить регентшу в монастырь, а Антона-Ульриха от
править в Германию. Такое решение проблемы, безоговорочно 
поддержанное Версалем 1;5 , позволило бы обойтись без крово
пролития (Фридрих прекрасно понимал, чего боялась цари
ца) и уберегло бы Россию «ОТ козней и происков, которые 
в противном случае не кончились бы никогда и рано или поз
дно сыграли бы роковую роль ... » 1;6• Фридрих давал совет от
нюдь не бескорыстно; он стремился обезвредить враждебные 
ему группировки: клан старинной австрофильской знати, 

некоторых представителей нового петровского дворянства, 

привлеченных блеском иностранных титулов, и прежде всего 
лично Бестужева. Мардефельд испросил у императрицы 
аудиенцию специально для того, чтобы обрисовать ей устра
шающие перспективы и по11.лить масла в огонь. От имени 
прусского короля посланник должен был объявить Елизавете, 
что «австрийцы, англичане, саксонцы, датчане только того 

и добиваются, как бы низвергнуть ее с российского престола» 67• 

Следуя указаниям Фридриха, Мардефельд живописал царице 
мрачные картины кровавого мятежа, за которым последует ее 

арест, пытки, ссылка в ледяную Сибирь, где красота ее будет 
вянуть вдали от мужского общества ... Рассказы прусского по
сланника произвели впечатление на императрицу, и она обсу
дила вопрос об Иване Антоновиче сначала с членами своего 
совета (именуемого Конференцией), а затем с Сенатом. Сена

торам было приказано уничтожить всякую память о царство
вании малолетнего императора: специальный указ запрещал 

упоминание имени и титула Ивана в каких бы то ни было 

'"Дал юн к д' Аржансону, 3/14 июня 17 46 г. //ЛАЕ. С. Russie. Т. XL VIII. 
Fol. 296. 

'" Ibld. 
"; Пис1,мо Фридриха от 20 а11густа 17 43 r. // РС. В. II. S. 406. 
67 Письмо Фридриха от 13 я~111аря 1744 г. // РС. В. Ш. S. 9-10. 
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документах; дозволялось упоминать только о регентстве его 

матери или герцога Курляндского - Бирона. Все декреты той 

поры были отменены. Паспорта, манифесты, акты, патенты 
и проч., подписанные именем Ивана, были изъяты и свезены 
в Тайную канцелярию. Напечатанные на русском и иностран

ных языках книги, касающиеся царствования Ивана, были сда
ны в Академию наук, а ввоз изданий такого рода жестоко пре

следовался. Наконе11, монеты с изображением малолетнего 
императора были отданы в переплавку 1;,~. Однако все ли стро
гости нисколько не повлияли на внешнюю политику России, 

которая по-прежнему оставалась выжидательной. 

Брачиая политика 

Фридрих, по-прежнему не слишком уверенный в стабильно
сти российской политической обстановки, стремился укре
пить поэиции будущего Петра III, хотя этому молодому чело
веку, единственному наследнику престола, если не считать 

Ивана Антоновича, было в ту пору всего шестнадцать лет. 
Следовало женить юного герцога на немецкой принцессе. 

Свою сестру Ульрику король предлагать не стал: побоялся от
пускать родственницу в страшную, далекую Россию. Об этом 
варианте Мардефельду было приказано даже не упоминать ш~. 
Необходимым требованиям удовлетворяла пятнадцатилетняя 
принцесса София-Августа-Фредерика Ангальт-Цербстская. 
Она приходилась великому князю дальней родственницей: ее 

мать была сестрой епископа Любского, того самого, что неког
да обручился с Елизаветой, но умер, не дожив до свадьбы. 
Фридрих делал ставку на привязанность Елизаветы к Голш

тинскому семейству 70• Противная сторона могла предложить 
в качестве невесты только дочь Фридриха-Августа. Однако 
она не подходила наследнику российского престола из-за сво

их связей с Польшей. Итак, выбор остановили на принцессе 
Софии. Вместе с дочерью в Россию прибыла Иоганна-Елизаве
та, княгиня Ангаr~ьт-Цербстская; ей было поручено исполнять 

""Brйckner А. La Famille de Brunswik еп Russie au XVIII0 siccle. Peters
bourg, 1876. Р. 3-4. 
'"Фридрих к Мардсфельду, 2 ноября 1743 г. // РС. В. II. S. 459. 
70 Петцольд к Брюлю, 1февраля1744 r. //Сб. РИО. Т. 6. С. 504. По всей 
вероятности, Брюммер также помержиIJал кандидатуру принцессы 
Софии. 
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обязанности прусской шпионки до тех пор, пока невеста не 
повзрослеет настолько, чтобы принять эстафету у матери. 
Фридрих очень рассчитывал на помощь княгини, которая, 

как он надеялся, несколько месяцев пробудет при дочери. Он 
принялся плести сложнейшие интриги и, на время забыв 
о своем женоненавистничестве, угождать родственницам. 

Чтобы матримониальная стратегия сработала наверняка, ав
тор «Анти-Макиавелли~.> согласился отдать Ульрику за на

следника шведского престола Адольфа-Фридриха, герцога 
Голштейн-Готторпского, дядю великого князя и брата княги
ни Ангальт-Цербстской, - план, который одобрила и русская 
императрица 71 • В Петербурге появления княгини и ее дочери 
ждали с большим нетерпением. Ла Шетарди и большой прия
тель Лестока Семен Кириллович Нарышкин выехали к ним 
навстречу - дабы оберечь дам от возможных контактов с про
тивной стороной ... Вдали от Петербурга, не боясь быть под
слушанными, они посвятили мать невесты в ее будущие обя
занности: прежде всего она будет служить связной - получать 
от кабинетов Фридриха и Людовика послания, предназначен
ные исключительно для августейшего взора царицы. Кроме 

того, княгине предстоит на правах женщины и родственницы 

намекать Елизавете на козни - подлинные или мнимые, - ко

торые строит ее окружение. 

Начало пребывания Ангальт-Цербстского семейства в рус
ской столице складывалось исключительно удачно; невеста со

вершенно очаровала наследника. Елизавета со слезами на гла
зах восхищалась сходством между княгиней и ее покойным 

братом - епископом Любским. Дальон писал, охваченный воо
душевлением: «Княгиня держалась как нельзя лучше и с вели
чайшей осюрожностью, дабы ничем себя не выдать и устроить 
так, чтобы прислушивались к ней и впредь~.> 72• О;щако вес эти 
превосходные планы едва не пошли насмарку: весной 17 44 го
да молодая принцесса тяжело заболела, ее мучили жар и боль 
в боку; затем заболел великий князь - заразился оспой. Не
сколько недель он находился между жизнью и смертью, а не

весту к нему не пускали - большой удар для сторонников 
Фридриха. Члены вражеской партии не замедлили воспользо
ваться случаем; ссылаясь на рассказы священника - «ханжи 

71 Письма Фридриха от 30 марта и от 4 а11рсля 1744 1·. // РС. В. Ш. S. 67, 79. 
72 Пис1,мо от 16/27 февраля 1744 г. //Сб. РИО. Т. 105. С. 199. 
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и корыстолюбца», - они обвинили Софию, принявшую после 
перехода в православие имя Екатерины, в неверности и безбо
жии, чем сильно скомпрометировали ее в глазах набожной 
Елизаветы 7:1• Со своей стороны Бестужев предложил заменить 
принцессу Цербстскую Марией-Анной Саксонской. Однако 
расследование (начатое по инициативе французов и прусса

ков) показало, что противники принцессы Софии, вице-канц

лер и московский архиепископ, получили большие суммы из 
Дрездена - а ведь Саксония была в союзе с Австрией. От сак
сонской невесты царица наотрез отказалась; она еще не забы

ла дело Ботты. Дочь Фридриха-Августа, по отцовской линии 
связанная с Габсбургами и с альбертинской линией Веттинов, 
сблизила бы Петра с его соперником Иваном; в случае ранней 
смерти или бесплодия великого князя, Иван Антонович ока
зался бы единственным законным наследником престола Ро
мановых, в чем Елизавета видела угрозу для себя. К счастью 
для франко-прусского клана, после выздоровления Петра этот 

вопрос решился сам собой. 
Тем временем Ботта не сидел сложа руки. Вернувшись в Ве

ну, он собрал документы, доказывавшие, правдой или неправ

дой, его невиновность, и составил записку о своей деятель

ности на посту посланника в 1738-17 43 годах; австрийцы 

представили ее русской императрице и потребовали у нее бо
лее солидных доказательств вины дипломата. В случае, если 

они будут представлены, Батта изъявил готовность отдать их 
«на суд немецких юристов и знатоков уголовного права» 74. 
Бестужев пламенно защищал маркиза. Царица пришла в сму

щение, и члены проавстрийского клана почувствовали, что 

настала благоприятная пора для нового сближения России 
с Австрией. Мария-Терезия несколько раз посылала в Петер

бург письма с извинениями; изъявления почтения со стороны 
монархини из рода Габсбургов были лестны для Елизаветы, 
а чувствительное сердце не позволяло ей обвинять посланни
ка, в чьей виновности она не была уверена 75• 

"'См.: GStA. Rcp. XI. Russland 91. 46А. Fol. 223; см. также: Бw1ьбисов В. А. 
История Екатерины 11. Берлин, 1900. С. 77 и след.; Alexander }. Т. Cathe
riпe the Great, Lite and Legcnd. Oxford, 1989. Р. 27-28, 34. 
"Фридрих к Мардефельду, 5 января 1744 r. // РС. В. Ш. S. 2. 
75 Недатировашюе письмо, сохранившееся в Ве11ском архиве, опубл. в изд.: 
Wa/~<;zevski К. Ор. cit. Р. 254; см. также: Hemnann Е. Ор. cit. В. V. S. 75. 
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На войне как на войне 

Летом 1744 года австро-английская группировка Бестужева 
стала брать верх над сторонниками союза с Пруссией. Сбли
жение двух императриц встревожило прусского короля; про

анализировав отношение русских посланников к прусским 

дипломатам во всех европейских столицах, Подевильс при
шел к выводу, что в Петербурге происходят серьезные измене
ния. Бестужев и его сообщники выигрывали время, плетя 
интриги вне пределов России: инструкции, даваемые дипло

матам, казалось, «решительно противоречили>,> политике са

мой Елизаветы, скорее профранцузской (а следовательно, 

и пропрусской). Фридрих требовал гибели своего ненавист
ника; система, созданная стараниями «его партии» (которая 

до поры до времени была и партией Людовика XV), могла 
в любой момент рухнуть из-за «мошеннических проделок» 76 

этого русского, которому Мардефельд, в союзе с Ла Шетарди 

и Дальоном, должен был немедленно «объявить войну» 77 • 

Однако противник их, стремившийся как можно скорее «спу

стить на воду свою собственную партию», действовал оператив
нее; чтобы сохранить свое положение при дворе, ему необхо
димо было добиться устранения двух ненавистных ему особ -
Ла Шетарди и Мардефельда, а потом «восстановить систему, 

выгодную для Англии»; между тем Бестужев был не из тех, 
кто долго выбирает средства 7н. Успех француза Ла Шетарди 
означал дипломатическую и моральную победу Людовика 
XV, его немилость - триумф Георга II; в очередной раз мел
кие придворные происшествия служили отражением сопер

ничества великих держав 7!1• 

Французские дипломаты сами ускорили свое падение: вес
ной 17 44 года Дальон и Ла Шетарди повздорили из-за денег 
и подрались. Любимец императрицы, возведший ее на трон, 
был ранен в руку, соперник его щеголял «С подбитым глазом». 
Об этой скандальной истории писали газеты, судачили при-

11' Фридрих к Мардсфсл1,ду, 18 анреля 17 44 г. // РС. В. 111. S. 96. 
77 Фридрих к Мардефел1,;!у, 4 ноября 17 43 г. // РС. В. 11. S. 461. Фридрих 
унотребит те же самые выражения и 11 11ис1,ме от 26 января 17 44 г. (!Ьid. 
В. 111. S. 17-20). 
'"Фридрих к Мардефеm,ду, 26 ноября 1743 г. // РС. В. 11. S. 476. 
10 См.: Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. XI. С. 263. 
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дворные; плоские оправдания маркиза никого не убедили "0 • 

Русскую столицу наводнили карикатуры. Такой союзник, сла

бый и смешной, никому не был нужен. Ускорил падение Ла 
Шетарди и его двусмысленный статус (и нс посланник, и нс 

частное лицо). 
Людям Бестужева удалось - возможно, при помощи сек

ретаря фран11узского посланника - перехватитъ донесевия 
Дальона и Ла IЛетарди. Первый сообщал в Версаль о том, что 
очень скоро Бестужев и секретар1, кабинета Брсверн будут 
уволены, ибо станет сонершешю очевидным их пособничест
во Брауншвейгскому семейству. Оба, и Бестужев, и Бреверн, 
тотчас поднесли Елизавете письмо с опровержением этих 

обвинений и жалобой на иностранных дипломатов, которые 
осмеливаются «ставить под сомневие их преданность импе

ратрице,,, и вмешиваться во внутренние дела России; они 

пот,зовались случаем вновь повторитъ, что готовы «дать раз

резать себя на мелкие кусочки ради Ее Императорского Вели
чества и истинных ее интересов>J>" 1 • Патетический тон минист
ров тронул императрицу, однако не заставил ее принять 

решительные меры против фра~щузов. Тем не менее почва бы
ла уже подготовлена, и теперь требовалось только дождаться 
новой оплошности противников, чтобы окончательно убедить 
государыню: доверять следует не кому иному, как Бестужеву. 
В письмах, перехваченных в следующий раз - и даже не шиф

рованных, - Ла Шетарди очень метко характеризовал при

дворные группировки и партии, определял роли, которые иг

рают люди, их возглавляющие, преследуя вполне очевидную 

цель - доказать своему начальству, что его присутствие в рус

ской столице совершенно необходимо и на пост пол1юмоч1ю
го министра следует назначить именно его "2• Вице-канцлер, 
истолковав каждую фразу этого письма во вред писавшему 

"" Ла llJeтap/IИ утверж;щл, что щюизво;щл физические опыты «С 11орохом 
11еред печкой и 110 сему поводу держал в руках сосуд, 1юл11ый 11ороха, co
cy;t же этот 110 el'O неосторожности лоrшул и осколки поранили маркизу 
руку, до такой даже степени, что 011 боится лишиться мизюща>J> (Бернес 
к Улыj1ел1,ду, 24 декабря 1743/4 января 1744 г. // HHStA. Rвssica, alter 
Bestand. Fasc. 14а. 1743. Non fol.). 
"' Мардефельд к королю, 28 февраля 17 44 1'. // GStA. Rep. 96. 55С. Fol. 43-44. 
•2 Если верить поаднейшему приананию дипломата, 011 хотел 11 1шс1,ме11-
11ой форме «Просветить русских насчет той роли, которую сыграть наме
ревался• (Прстлак к Ут.фельду, 24 декабря 1743/4 января 1744 r. // 
HHStA. Russica 1. Fasc. 14а. Non fol.). 
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и, следовательно, к собственной пользе, обвинил своего врага 
в намерении образовать собственную группировку и вме
шаться в дела тайной канцелярии, что привело Елизавету, 
и без того недовольную двусмысленным статусом своего бла
годетеля, в крайнее раздражение. Бестужев обнаружил и не
что более серьезное: в своих шифрованных донесениях 
Ла Шетарди описывал императрицу в весьма нелестных то

нах, как женщину недалекую, легкомысленную и «управляе

мую», окруженную министрами, которых очень легко подку

пить. Хуже того, он не обошел молчанием и любовные 
похождения царицы, вплоть до ее отношений с духовными 

особами ю. Вице-канцлер предъявил эти разоблачительные 
документы (общим числом 69) во время заседания Импера
торского совета, или Конференции, в присутствии императ

рицы. Оскорбление, таким образом, было нанесено публично. 
По зрелом размышлении Елизавета приказала в двадцать че

тыре часа выслать Ла Шетарди из Петербурга, причем маркиз 
был назван «бригадиром французской армии» к~ ·- ведь в ка

честве посланника французского короля он находился бы под 
защитой международного права и его высылка неизбежно 
спровоцировала бы европейский скандал. Версаль дезавуиро
вал высланного - взгляды маркиза де Ла Шетарди как част

ного лица не имели никакого политического значения; для 

проформы, впрочем, лишь только он оказался во Франции, 
маркиза, равно как и его секретаря, арестовали. Морена по

спешил аккредитовать при петербургском дворе Дальона 
и присвоить ему звание полномочного представителя Фран
ции и жалование посла. Ему выслали верительные грамоты, 

где Елизавета именовалась императрицей (титул, который 

""См. нис1,мо МщJJ1сфсл1,ю1 к Фридриху от 26 мая 17 44 1·.: ~жена камер
юнксра Лялина[."] се величеству донесла, •1то архимандрит Троицкого 
монастыря - истинный Геркулес в 11слах любовных, что ликом схож он 
с солов1,см из Арка11ии, да и тайные достоинства красоте нс устунят, так 
•по государыня ножслала сама иснробовать и нашла, что нансрсшща 
рассудила 11ер1ю, вследствие чс1·0 дарована архима~щриту звс:ща 01щс11а 

св. Андрея Первозванного с брил1,я1пами, а в ней дра1·011с111юе изобра
жен ис, и так высоко 011 во:шссся, что по;1арс1ю ему [ ."] ю1а;щать тысяч 
рублей наличными, хотя 11сны·и з;1ссь величайшая рсдкосп, и ночти 
никому нс нлатят, отчего вес кругом стенаюн (GStA. Rcp. 96. SSC. 
Fol. 178). 
" Ramlюurl А. Ор. cit. Т.1. Р.437 sq.; Extrait du jourпal du sicur MoraшЬcrt 
(1741-1756) //ЛАЕ. М ct D. Russic, 1735-1759. Т. 1. Fol. 196. 
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к этому времени уже признали за дочерью Петра 1 Австрия, 
Англия, Пруссия и даже избранный император Карл VII, но 
в котором до сих нор отказышu~ ей большой блюститель цере
мониальных тонкостей Людовик XV). 

В конечном счете Елизавете вышла из всей этой истории 
победительницей и потому хотела забыть о ненрияпюм шщи
денте. Между тем все консульства и посольства России полу

чили официальное сообщение о «злодеяниях\> француза, под
писанное главою Коллегии иностранных дел. Для пущей 

важности Бестужев признал, что перехватом и расшифровкой 

писем Ла Шетарди занималась не только Тайная канцелярия, 

но и он, вице-канцлер, собственной персоной. У этой прово
кации имелась и другая цель; реакция придворных и дипло

матов на высылку Ла Шетарди позволяла определить их 

принадлежносп, к дружескому или враждебному лагерю. 
Бестужев торжествовал: он не только устранил своего главно

го врага и ослабил его партию, но и сумел узнать истинные 
чувства некоторых дипломатов, до той поры держаншихся 

в высшей степени сдержанно, таких, как посол Карла VII Ней
гауз, посланник Фридриха-Августа 11 Герсдорф или предста
витель шведского короля Барк, чьи симпатии к французскому 

клану проявились в полной мере лишь в связи с высылкой 

Ла Шетардин". Ла Шетарди был главным, но не единственным 
противником Бестужева; теперь предстояло удалить с поли

тической арены его единомышленников. Маркиза арестовали 
на следующий день после обеда, на который он пригласил 
Мардефельда, fiрюммера, Лестока, Румянцева и Трубецкого -
всех, кто составлял основу франко-прусской группировки нв. 
В течение ближайших двух лет вес они один за другим попа
лись в сети, расставленные канцлером. 

"' Тироули, нос1сольку Англия и Фршщия 1шхсщились о состоянии войны, 
во:щержался от комме1париев, но рассы1шлся в ком11лиментах велико;1у

шию Ели:1аветы; австриец Гох1·олы1ер nри:шался, что был в курсе всех 
махишщий француза; саксонец Герс;1орф был, каза1юс1" смущен и нри
держива11ся строгого нейтра11итета; швед Барк в «горестном и:1умлении1> 
сожалел о 1юведении Ла Шетарди и обеща11 нрекратит1, какие бы то ни 
было отношения с французским 1юсольспюм. Посланник Карла VII, 
1-lейгау:~, у:тав о 11роисшествии, :~адрожал всем телом, тяжело в:щохнул, 
забормотал что-то невнятное и едва не у11а11 (Архив княэя Воронцова. 
Т. 1. С. 459, 613). 
нв Мардефет,д к королю, 23 июня 1744 r. // GStA. Rep. XI. Russlaпd 91. 
46А. l~ol. 223. 
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Происшествие с Ла Шетарди не прошло даром и для ве

ликого князя и его невесты, которые также общались с фран
цузом накануне ареста. Подробности интимной жизни Ели
заветы, привс!(енные в донесениях французского дипломата, 

свидетельствовали о том, что сообщивший их информатор 
происходит из ближайшего окружения императрицы; судя 
по некоторым фактам, этим информатором был не кто иной, 
как княгиня Ангальт-Цербстская. Бестужев воспользовался 
случаем, чтобы разоблачить ее политические пристрастия, 
расписать - в сильно преувеличенном виде - ее шпионскую 

деятельность в пользу короля Пруссии, и влияние, которое 

она оказывала на императрицу; Елизавета обиделась и вско

ре после свадьбы великого князя отослала его тещу из Рос
сии н7 • Молодая великая княгиня осталась в Петербурге, од
нако се отношения с императрицей были также далеки от 
безоблачных. Елизавета устраивала ей сцены; царственного 
гнева не избежал и великий князь, которому тетушка стави
ла в вину его неприспособленность, безбожие, непопуляр-
1юсть в народенн (обвинения, в которых нетрудно разглядеть 
почерк Бестужева). 

Репрессии между тем продолжались; Воронцова вынудили 

предъявить частные письма, адресованные ему Мардефель

дом. В нарушение всякой логики, Ла Шетарди, его ~сообщни
ков~.> и даже великого князя с молодой супругой обвинили 

в том, что они готовили переворот в пользу Ивана Антонови

ча. Самые именитые члены группировки, прежде всего Лесток 

и Екатерина, бросились к ногам императрицы и пытались уве
рить ее в своей невиновности; виня во всем бывшего француз
ского посланника, они тоже, на сей раз для собственной защиты, 

стали эксплуатировать ~брауншвейгскую~.> тему. Пропрусские 
советники Елизаветы (Воронцов, Трубецкой, Ушаков), повто
ряя аргументы своего противника, принялись уговаривать 

Елизавету выслать как можно дальше Анну Леонольдовну 
и ее сына; без этого, говорили они, императрица никогда не 
сможет чувствовать себя в безопасности. В результате за 

• 1 Елизавета так сильно 11е11авидела ю1ягю1ю А11гал1,т-Цербстскую, •по 
;щже нарочно ускорила сва;1ьбу нлемянника, с тем •побы нобыстрее и:Jба
вип,ся от матери его невесты; см. 11ис1,мо ;юрла Ги1111фор;щ к лор;1у Гар
ринпону, 2 марта 1745 г. //Сб. РИО. Т. 102. С. 231--232. 
'"Письмо Марлефельла от 26 декабря 1745 г. //GStA. Rep. 96. 55Е. l~ol. 215. 
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неосторожность маркиза де Ла Шетарди расплатилась Браун

швейгская фамилия, которую из Раненбурга Рязанской губер
нии перевели в Холмогоры близ Архангельска нн. Удаление 
Брауншвейгского семейства было не очень выгодно Бестуже
ву, потому что лишало его главного козыря, источника угроз 

и срс;\ства для шантажа; с другой стороны, при таком исходе 

прав окаэывался в конечном счете Фридрих II - вею, это он 
присоветовал «сестре» поступить именно так. Как ни велики 

были обрушившиеся на нее напасти, ~франко-прусская» пар
тия при русском дворе вес еще продолжала существовать. 

Мардефельд, которого Бестужев «ненавидел от всего серд

ца»- и который, заметим, отвечал ему тем же!'", - устоял, не

смотря на вес козни противника. Предусмотрительный прус
сак сжег все свои бумаги и, во избежание неприятностей, 
попросил прислать из Берлина новый шифрн 1 • Поскольку вер

сальский кабинет принес Елизавете официальные извинения, 
Бестужев, нс смущаясь тем, что в данный момент прусский ко

роль, вечный сообщник Франции, держался весьма осмотри
телыю, свалил всю вину на него. Он распустил слух, что Ла 

Шетарди останавливался в Потсдаме, чтобы затеяп, там вме
сте с прусским кабинетом новые интриги. Очевидно, что обви
нение было построено по той же модели, что и в деле Ботты !'2• 

Однако Мардсфел1,д, сохраняя непоколебимое спокойствие, 
с документами в руках опроверг легенду о пребывании 

"" Brйckner А. Ор. Lit. Р. 9-24. 
'" Пис1,мо Мар;1ефел1,;1а от 4 аш·уста 1744 г. //GStA. Rcp. XI. Russlaпd 91. 
4GB. l~ol. 12. 
"'Фридрих к Мар11ефель11у, 5 июля 1744 1·. //РС. В. Ш. S. 214-215. Через 
11екото1юе время 1юсле ошканных событий хитрый дишюм;~т напис;щ 
королю: «Заметив, что 11ис1,м;~, мне а11ресова1111ые, хотя бы и заклее1111ыс, 
вскрывают, беру на себя смелост1, смире1111сйшс 11росить Ваше Всли•1ест
во 11ри1<;~:~ат1" чтобы их нс тот.ко ;1аклсивали, 110 и обвязывали вере
вочкой 1юверх клея, 11абы вышсукааа1111ой ненрияпюсти и;~бежаты• 
(Мар11ефет,д к королю, 20 анреля 17 45 г. // GStA. Rep. XI. Russlaпd 91. 
49А. Fol. 268). 
"' Снустя несколько лет Фридрих писал 110 этому пово;1у: «Сле11оватю по
стунить с маркизом Боттой точно так же, как ноступила Фра1щия с вами. 
К несч;~стыо, в обстоятет,ствах столь щекотливых rосу;щри обяэапы воэ
лагать отвстствешюсть за случившееся на частных лиц; соrласитес1" что 

когда обрушились на вас в Са11кт-Петербур1·е rоне1шя, каковых нс уда
лось вам и:16ежать, не в интересах французского двора было принимать 
сие на свой счет и открыто ссориться с Россией>.> (Фридрих к Ла Шетар
ди, 1 апреля 17 49 r. // РС. В. IV. S. 469). 
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Ла Шетарди в Берлине; внешне все встало на свои места, но 

отношения между Версалем, Потсдамом и Петербургом были 
отравлены взаимными подозрениями. 

Око за око, зуб за зуб 

Летом 17 44 года франко-прусскую группировку поразил 

страшный удар; Елизавета наконец решилась назначить пре
емника канцлеру Черкасскому, умершему два года назад, 

и этим преемником (отчасти под влиянием истории с Ла Ше

тарди) стал не кто иной, как Бестужев. Пост вице-канцлера 

получил Воронцов, которого это назначение обязывало де
ржаться более скромно и соблюдать известный нейтралитет. 
Все надежды врагов Бестужева на его скорое падение развея
лись как дым. Фридрих тотчас изменил курс; из Берлина по

ступило указание «сделать из нужды добродетель» и «извлечь 
из бедствия, которого мы не в силах избежать, всю пользу, ка
кую только возможно~. Мардефельду, который несколько ме

сяцев вел с Бестужевым ожесточенную бор1,бу, теперь было 
велено завоевывать, по мере возможности, дружеское распо

ложение и доверие новоназначенного канцлера, «нечувстви

телыю смягчать» его отношение к королю Пруссии 9:1 • У Мар
дефельда, конечно, оставался надежный и послушный 

союзник в лице Дальона; француз, довольный тем, что нако

нец обрел пост с болыuим жалованием, во всем слушался 
прусского собрата 9~. Впрочем, поскольку на Дальоне лежала 
тень от прегрешений его предшественника, сам же он был че
ловек недалекий, союз с ним не столько помогал Мардефель

ду, сколько его компрометировал. Резкая перемена в поведе

нии обоих дипломатов, которые внезапно стали держаться 
с Бестужевым донельзя почтительно и льстиво, показалась 
подозрительной. При дворе и вообще среди знати Мардсфсль
да и Дальона начали сторониться, их перестали приглашать на 
официальные церемонии. Ни разу за время своей службы 
в Петербурге прусский и французский посланник не оказыва
лись в такой изоляции. А между тем представителю нрусского 

короля нс в чем было себя упрекнуть. Нарушая предыдущие 

""По;1свил1.с к Мардефсл1.;1у, 18 августа 1844 г. //(;StA. Rep. XI. Russlaшl 
91. 46В. Fol. 42-44. 
'" Шмсттау к королю из Мща, 17 сентября 1744 г. // CStA. Rep. XI. Russ
land 91. 46В. Fol. 112. 
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приказания своего государя, он никогда нублично не нападал 
на Бестужева; он ограничивался мелкими интригами, тонки

ми намеками, пересказом слухов и сплетен. Главное свое дело 

он видел в том, чтобы завязывать отношения с придворными, 
нользовавшимися расноложением императрицы, и привле

кать их на свою сторону. Впрочем, будучи человеком не слиш
ком светским, Мардефельд не умел покорять новых людей 

и предпочитал иметь дело с проверенными союзниками. У с

неха 011 мог бы добиться лишь в том случае, если бы склонил 
на сторону Пруссии богатейшее английское посот.ство, а для 
:лого ему следовало хотя бы для видимости отречься от союза 
с французами. Пойти на такой шаг и с;1слать ставку одновре

мешю на обоих потенциалы1ых союзников Пруссии Марде
фельд не решился, со11ер11и•1ать же с Тироули ему не позво

лял недостаток средств. С Дальопом они по крайней мере 

поJllобовно разрешили финансовую проблему. Когда дело 
шло о крупных политических интригах, прежде всего о сохра

нении завоеванных территорий, Фридрих умел идти па ком
промиссы и не ссорился ни с Людовиком XV, ни с Георгом II, 
однако в мелочах он был нс силен. Экономия обходилась че
ресчур лорого: оттого, что Фри;1рих пытался 1юзместить не
достаток /\снег, выделяемых /\ЛЯ посланника в Петербурге, 
обилием хитростей, Мардефельд жил в русской столице 
В HOJlllOЙ и:ЮЛЯЦИИ. 

Случай и:Jбавип,ся от неудобною посланника представил
ся Бестужеву очеш, скоро; помощь в этом деле ему охотно ока

зал Роэенберг, новый австрийский 1юсол, с завистью взирав
ший на роскошный особняк, где располагалось прусское 
носол1,спю. За обедами во двор11с враги Мардсфельда между 
прочим уноминали о его дружбе с Остсрманом и Мипихом, 
про:~ябавшими в сибирской ссылке, о сомнительной роли 
Фридриха II в делах Ботты и Ла lllетарди, о родственных уэах 
меж;1у Гоге1щоллер11ами и Брауншвейгским домом ... По самым 
неви1111ым 1ю1ю;щм в этих беседах вснлывало имя малолетне
го Ивана. После 11ескол1,ких 11едел1, шщобной <~обработки~ 1щ
рица не выдержала и потребовала отозвать Мардефельда. 
Прусский кабинет выразил нротест; никаких докаэательств, 
которые неонровержимо сви;1етельствовали бы о том, что по
сланник Фри;1риха виновен в предательстве и шпионаже, рус

ская сторона нре;1остави1ъ не могла. Воэражения, о;щако, ни

какого действия не воэымели. Чтобы выигра1ъ время, 
пруссаки притворились, будто уступают требоnаниям Елиэа-
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веты. Подевильс предложил на место Мардефельда кандида

туры, неприемлемые для Бестужева, например, бывшего сек
ретаря посольства Фокеродта, который говорил по-русски, 
был лично знаком с Петром I и потому мог рассчитывать на 
особенно доброе отношение его дочери. Живя в Пруссии, Фо
керодт вел переписку с Лестоком и потому был в курсе всех 
петербургских интриг, что также давало ему большие преиму
щества. Неудивительно, что на предложение заменить Марде

фельда Фокеродтом из Петербурга ответили отказом: столь 
тесные связи с русской элитой помешали бы новому послан
нику сохранять нейтралитет. «Проделки Бестужева~ - отком

ментировал ситуацию искушенный в дипломатических делах 

Подевильс. Он не сомневался, что теперь канцлер подкапьша

ется под лейб-медика Елизаветы - Лестока 95 • 
В Берлине поняли, что на должность прусского послан

ника требуется человек, который сочетал бы большой дипло
матический опыт с (мнимой) неосведомленностью в русских 

придворных делах. Этим требованиям вполне соответство
вал другой кандидат - прусский посланник в Стокгольме 

Карл Вильгельм Финк фон Фипкештейн. Поскольку он пре
восходно разбирался в обстановке на севере Евро11ы, он су
мел бы за несколько недель свыкнуться с политическими 
и дипломатическими обыкновениями русского двора. Одна
ко Мардефельд, в глубине души страстно желавший поки
нуть опостылевший и враждебный Петербург, уехал оттуда 
не сразу: нутешествия по зимним российским дорогам были 
сопряжены с множеством опасностей, и отъезд пришлось от

ложить до весны 17 46 года, то есть до того самого времени, 
когда Елизавета начала готовиться к возобновлению русско
австрийского договора об оборонительном союзе, заключен
ного в 1726 году. Наступал конец трудного, но увлекательного 
периода, когда были возможны самые разные дипломатиче
ские союзы. Жизнь французского и прусского посланников 
в Петербурге сделалась невыносимой: за каждым их шагом 
следили, о каждом жесте доносили, каждое подозрительное 

слово брали на заметку. Приемы при дворе и аудиенции 
у императрицы сделались для Мардефельда и Дальона су

щей пыткой; никто не желал иметь с ними дела, и даже луч

шие друзья не осмеливались общаться с ними на публике. 

"'Фридрих к Подевил1,су, 3 жкабря 17 45 r. // РС. В. IV. S. 358-359. 
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Наветы, обвинения в шпионаже (впрочем, не столь уж нео
боснованные), оплошности самих посланников разрушили 
единство франко-прусского лагеря, посеяли рознь между 

иностранными дипломатами и русскими сановниками, на

строили Сенат против Людовика и Фридриха. Ла Шетарди, 
один из главных организаторов переворота, возведшего Ели

завету на престол, уже покинул Россию; за ним собирался 
последовать его единомышленник Мардефельд. Начинался 

новый период, и система двора, прежде открытая для любых 
социальных и политических влияний, должна была претер
петь изменения, упроститься в ущерб франко-прусскому со
юзу и тем, кто его поддерживал. Русский двор эволюциони

ровал в направлении, обратном тому, в каком развивалась 
политика всей Европы. 



Глава седьмая 

ЛЮДИ «СТРОПТИВЫЕ, ПОДАВЛЕННЫЕ, 
СБИТЫЕ С ТОЛКУ»!J6 

Соперничество между русскими людьми, принадлежавшими 
к разным слоям знати, осложнилось из-за связей Романовых 

с двумя династиями, претендовавшими на русский престол: 
Голштинским и Брауншвейгским домами. Берлин и Париж 
весьма неумеренно вмешивались в решение этого внутренне

го вопроса, делая ставку разом и на возможное возвращение 

Ивана Антоновича, и на преждевременное восхождение на 

престол великого князя Петра Федоровича. Бестужев же и его 
партия, поддерживаемые Лондоном и Веной, после дела Бат
ты избегали обсуждения этой щекотливой темы, а если и обра
щались к ней, то только для того, чтобы обернуть ее во вред 
своим противникам. Когда разразился скандал с Боттой, они 
очень вовремя осадили назад, а затем, выждав, отомстили, до

бившись высылки Ла Шетарди и отзыва Мардефельда. 
Австро-британский клан, твердо вознамерившийся «взять 

верх», решил начать с устранения Лестока и Брюммера: их «го
ловы» должны были «слететь незамедлительно» 97• Если прежде 
при русском дворе наибольшим влиянием пользовались Авст
рия, а затем Франция, то после 17 44 года пальма первенства пе
решла к Англии. Представители Марии-Терезии, памятуя о деле 
Ботты, вели себя более чем сдержанно и прятались за спинами 
своих британских коллег. Фридриху предстояло сделать выбор: 
либо уступить требованиям англичан, предав тем самым фран
цузских союзников и своих русских друзей 9\ либо продолжать 
хранить верность (относительную) Людовику XV и тем поста
вить самого себя в крайне затруднительное положение. 

"; Из f1Ис1,ма Фри.n.риха к Фи11кс11111тсй11у от 26 августа 17 47 г. // РС. В. V. 
s. 471. 
'" Фри11рих к Мардсфсл1,ду, 25 января 1744 г. (со слов Фи11ке11111тей11а, 
в эту 11ору f1осла11ника в Стокгол1,мс) // РС. В. III. S. 20. 
""Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. XI. С. 255 и след. 
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Лесток и Брюммер - новые жертвы австро-бритапской пар
тии - дополняли друг друга. Брюммер пользовался репутацией 

человека последовательного, покладистого и преданного своим 

друзьям (качества, если верить Дальону, в России чрезвычайно 

редкие). Флегматичный и невозмутимый, он умел усмирять че
ресчур живого Лестока. Пылкий француз говорил откровенно 

со всеми, включая императрицу, и нередко даже злоупотреблял 
своей непосредственностью. Он играл при дворе очень важную 

роль, ибо пересказывал своей августейшей пациентке все при
дворные слухи, впрочем, охотно видоизменяя их в соответствии 

с собственными симпатиями и антипатиями!~). Тесно связанные 

с женским кланом, в который входили родственницы императ

рицы, Лесток и Брюммер составляли костяк франко-прусской 

группировки при русском дворе. Оба пользовались абсолютным 
доверием Ла Шетарди и Мардефельда, а позже Дальова и Фип

кенштейна, хотя Лесток, более отважный, более умный, да и бо
лее могущественный, вызывал больше симпатий. Единомыш
ленники собирались в доме Брюммера, обсуждали способы 
борьбы с переменчивым нравом чувствительной Елизаветы 
и коварством общего врага - Бестужева и поддерживающего 
его австро-английского клана. Как и его друзья-дипломаты, 

Лесток, единственный, кто осмеливался выступать против кан

цлера, пережил пик своей славы в 17 43-17 44 годах. В эту пору 
Елизавета решила даже включить его в число участников Импе

раторского совета, что не могло не встревожить противников 

француза. Не смея в открытую спорить с царицей (она не терпе

ла несогласных), Бестужев принялся настраивать против него 

других сановников. Отговорить Елизавету от назначения на 

столь высокий ноет иностранца попытался фельдмаршал Дол

горукий, но царица ~заткнула ему рот~. возразивши, что ~без 
г-на Лсстока нс сидела бы она на русском престоле, да и сам 
Долгорукий, томился бы в темнице~ ню. На заседаниях совета Ле
сток попытался развить бурную деятельность, но чувствовал се
бя там очень одиноко: остальные члены совета прислушивались 
к его мнению только из почтения к государыне, а втайне обду
мывали способы окончательно его скомпрометировать". 

За исключением Воронцова и Румянцева, положиться Ле

стоку было практически нс на кого. Генерал-прокурор Сената 

"' Д;u1 ьон к Амсло, 17 /28 мая 17 44 r. // Сб. РИ О. Т. 105. С. 287. 
"'" Далыт к Амсло, 25 июня 1743 г. // Сб. РИО. Т. 105. С. 32. 
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князь Трубецкой казался французам ~храбрейшим и предпре
имчивейшим из всех, кто в этой стране обитает:!> 1111 , Фридрих 
же, не доверявший никому из представителей старинного рус

ского дворянства, утверждал, что у Трубецкого непостоянный 
нрав и дело с с ним иметь невозможно 102• С годами прокурор 
отдалился от тех соотечественников, которые мечтали поса

дить на трон малолетнего Ивана Антоновича и править госу

дарством от его имени. Знатное происхождение Трубецкого 
заставляло его сторониться тех, кто возвысился в царствова

ние Петра 1, нс говоря уже о людях столь сомнительных, как 
лейб-медик Лесток и гофмаршал великого князя Петра Федо
ровича Брюммер, однако общая ненависть к Бестужеву спо
собствовала их сближению. Надежного союзника (также не
дооцененного прусским королем) имели заговорщики в лице 

главы Тайной канцелярии Ушакова. Пруссаки допускали гру

бейшую ошибку, презирая потомков бояр и делая ставку иск
лючителыю на деятелей петровского времени, чья цивилизо

ванность на поверку нередко оказывалась мнимой. 

В начале елизаветинского царствования, в 17 42 году, Лесток, 
Мардсфельд и Ла Шетарди поддерживали Бестужева в его 

стремлении занять высокую государственную должность; другие 

русские кандидаты не справились бы с управлением иностран
ными делами. У Бестужева же, некогда члена русского посоль

ства, отправленного Петром 1 на Утрехтский конгресс, имелся 
обширный дипломатический опыт; он прекрасно говорил по-не
мецки и по-французски, знал не понаслышке западные нравы. 

Казалось, что именно он сможет продолжать политику великого 

царя, вести Россию по пути прогресса и способствовать ее окон
чателыюму вхождению в европейскую систему. Елизавета, од

нако, отнеслась к кандидатуре Бестужева весьма прохладно. Од

нако в конце концов разум одержал победу над чувствами 103• 

Алексей Петрович Бестужев и его старший брат Михаил Пет
рович составляли непобедимый дуэт. Род Бсстужевых-Рюми
ных происходил, по легенде, от англичанина Беста, в 1403 году 

""Там же. Фра1щуэы предпо'1итали иметь дело со старинной русской 
энатыо, несмотря на се очевидные симпатии к Габсбургам. Они на
деялись, что русские ~1юэвратятся к своим нрсжним 11ри1щипам и станут 

вновь тем, чем были до Петра Великого» (Ле Шамбрье к королю, 29 /tс
кабря 1741 г. // GStA. Rcp. XI. Frankrcich 89. Fasc. 123. Vol. 252). 
"" Фри1tрих к Мардсфель;1у, 11февраля1744 r. // РС. В. Ш. S. 28-29. 
""' Силовьев С. М. Укаэ. соч. Кн. XI. С. 116, 127-128. 
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явившегося в Москву служить великому князю Василию Дмит
риевичу. Братья Алексей Петрович и Михаил Петрович числи

ли в союзниках многих военных - тайных сторонников Браунш
вейгского семейства, а следовательно, и многих представителей 

старинной знати. Особенно большую опасность представлял 
старший брат, профессиональный дипломат и обер-гофмаршал, 
злоязычный интриган, который умело привлекал или покупал 
сообщников без всякого разбора, ибо ценил в собственном кла
не не стою, ко качество, сколько количество. В 17 44 году обе 
группировки, и бсстужевская, и лестоковская, находились при
мерно в равной силе, поэтому каждая из партий постоянно по

полнялась за счет перебежчиков из противоположного лагеря, 
озабоченных собственной карьерой. Разобраться во всем этом 
было чрезвычайно трудно. Фридрих жаловался своему генерал
фельдцсйхмейстеру Шметтау: «Что до нынешней российской 
системы, то составить о вей мнение весьма затруднительно, ибо 
система эта поминутно меняется и черное в ней превращается 

в белое» iu;. Фридрих, не оставлявший намерения вмешаться во 
внутренние дела России, мечтал если не погубить Алексея Пет
ровича Бестужсва-Рюмина окончательно, то по крайней мере 

расстроить его «дуэт» со старшим братом. Разве участие его же
ны, урожденной Головкиной, в заговоре Ботты было недоста
точным основанием для того, чтобы отдалить от двора мужа? 
Анну Петровну Бестужеву приговорили к наказанию кнутом 
и высылке в Сибирь; для озабоченного собственной карьерой 
супруга это было прискорбное пятно в биографии, и он был 
весьма заинтересован в том, чтобы смыть его доблестной служ
бой за границей. По наущению прусского посланника Лесток 
стал уговаривать Елизавету послать Михаила Петровича Бесту
жева-Рюмина в Берлин - только при дворе Фридриха подозри

тельный дипломат находился бы под надежным контролем. 
Король считал, что безопаснее иметь противника в неrюсредст
вевной близости. Императрица вначале согласилась, но через 
полгода, доверяясь, как и всета, собственной интуиции, пред
почла перевести Михаила Петровича в Саксонию 105 - конечно, 
это было нс так удобно для членов франко-прусской группиров
ки, однако частично они своей цели добились и торжествовали: 
«Удар убийственный и для него, и для брата, и для приспешни-

11" Фри11рих к графу фон Шмсттау в Мец, 31августа1744 г. // РС. В. 111. 
S. 261-2б2. 
ю5 См.: Rcpertorium dcr diplomatiscl1en Vcrtreter aller Liindcr. Т. II. S. 325. 
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ков их [ ... J ожидать можно оттого всяческих выгод, ибо он был 
душою этой партии» 106• Фридрих, однако, желал большего: от
ставки канцлера Алексея Петровича Бестужева-Рюмина, его 

ссылки в Сибирь, может быть, даже его смерти. Король знал о 
том, что императрица не вполне доверяет Бестужевым, и пола

гал, что настала пора этим воспользоваться. Он дал своему по
сланнику недвусмысленное указание - с Алексеем Петровичем 

нс церемониться '07• Осторожный Мардефельд умолял своего го
сударя не торопиться. Как можно отречься от того, кого ты сам 

же три года назад предлагал? В 17 44 году единственным, кто мог 
реально претендовать па место Бестужева, был Трубеl(кой, од
нако много ли выиграла бы Пруссия от такой замены? Фридрих 
внял доводам посланника: генерал-нрокурор Сената имел те же 
недостатки, что и Бестужев, а ума и дерзости у него было, пожа
луй, даже больше; вполне могло случиться так, что «со временем 
он сделался бы еще опаснее, чем 11)аф» нж. В самом деле, что опас
нее, ум или коварство? Фридрих мечтал о том, чтобы посадить 
на место канцлера Российской империи человека безвольного, 
марионетку, которая исполняла бы все указания, постунающие 
из Пруссии и Франции (а то и из одной только Пруссии). 

В дальнейшем, однако, события сложились благоприятно не 
для франко-прусской группировки, а для «ненраведного мини

стра», который очень скоро показал свое истинное лицо - лицо 

человека расчетливого, грубого, чрезвычайно умного и, несмот
ря на недостаток гибкости, непобедимого. Бестужев превосход
но владел искусством не принимать решений и не исполнять 

обещаний. Порой он ссылался на то, что был 111,ян и не 1юмнит, 
о чем шла речь накануне, порой начинал заикаться и нс докан
чивал невыгодную для себя фразу ню. Дал1,ону и Мардефсл1,;1у, 

озабоченным налаживанием контактов в русской среде, при
шлось довольствоваться общением с деятелями второго плана. 
В 17 44 году, когда многое еще казалось возможным, прусский 
король, беря пример с англичан, даже отказался от своей «завет
ной экономии» 110 и решил раскошелиться. Он дарил фаворитам 

"'; Jla Шетщщи к Амело, 1/12 марта 17'14 r. //Сб. РИО. Т. 105. С. 216. 
""Фридрих к Мардефею,;tу, 26 января 1744 г. //РС. IЗ. Ш. S. 17-18. 
"'" Фридрих к Мардефел1,ду, 17 февраля 17 44 1·. // РС. IЗ. III. S. 33-34. 
'"'См. портрет 1·рафа А. П. Бестужева-Рюмина в иэд.: Cebeпslauf des vor-
111aligeп Grosskaпzlers Grafeп Alexej I3estt1scl1ef-Rju111iп // Magaziп fur ei11e 
пеuе 1-Iistorie t111d Geograpl1ie. 1 la111lюrg. 1769. S. 415-432. 
'"' Ла Шетар;1и к Амело, 15/26 марта 17441-. //Сб. РИО. Т. 105. С. 230-231. 
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Елизаветы щедрые подарки, осыпал дарами и милостями Кирил
ла Григорьевича Разумовского, брата фаворита; молодые рус
ские дворяне, отправлявшиеся в Европу, были желанными гос
тями в Потс;щме (равно как и в Версале). На Западе закрывали 
глаза на поведение русских за границей: попойки, дуэли, любов
ные похождения. На помощь «своей» партии пришел Карл VII: 
он признал за Елизаветой императорский титул, присвоил 
Брюммеру, Лестоку и Алексею Разумовскому титулы графов 

«Свящешюй Римской империи германской нации» - дабы уве
личить их преданность германским интересам. Первых двух 

нечего было и убеждать, в случае же с Разумовским, начисто ли
шенным политического таланта, награды пропали даром. Един

ственным достоинством морганатического супруга Елизаветы 
было его абсолютное нежелание вмешиваться в государственные 
дела. Бестужев тем временем воспользовался случаем, чтобы за
клеймить вмешательство иностранных держав во внутренние де

ла России и бросить тень на отмеченных Карлом VII. «Императ
рица может и сама наградить своих подданных», - ворчал он, 

оскорбляя самолюбие Разумовского (очень гордого своим но
вым титулом). Брюммер и Лесток, заподозрив неладное, поста

рались избежать огласки; боясь оскорбить Елизавету, которой 
было приятно возвышение ее любовника, они отложили объяв
ление о своих новых титулах на будущее. Еще одна отсрочка ... 

Женский люд 

Летом 17 44 года Бестужев был сделан канцлером, а его преж
нюю долж1юсть - должность вице-канцлера - получил граф 

Воронцов, что было хорошо для франко-прусской группировки, 
но отнюдь нс компенсировало ущерба, причиненного первым 
наэначснием. Женатый на двоюродной сестре императрицы, Во
ршщов легко мог иметь достун к императрице еще до заседаний 

Императорского совета. Анна Карловна Воронцова, женщина 
умная и любсэная (хотя и любящая позлословить), преэирала 
Бестужева эа грубость и невоспитанность; сам Воронцов был 
человек честный - быть может, даже чересчур честный - и вдо
бавок робкий; кроме того, новое назначение связывало чете Во
ронцовых руки, заставляло их действовать с большей осмотри
телыюстыо. Фридрих еще осенью 17 45 года видел в Воронцове 
«одного из лучших своих друзей» 111 и передавал через него Ели-

111 Фри;цJИх к Мщщсфсльду, 10 сс11тября 1745 1·. //РС. В. IV. S. 278. 
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завете свои частные соображения, подтверждавшие его офи
циальные декларации. Михаил Илларионович Воронцов, по

лагал король, - собеседник бескорыстный и сдержанный, но 
полезный. Увы, и этот расчет был ложным: единственный рус
ский «адвокат» Фридриха в Петербурге не имел при дворе ни
какой реальной власти; Бестужев старался не посвящать 

Воронцова, второго человека в правительстве, в государствен

ные дела; канцлер сообщал вице-канцлеру далеко пе всю ин
формацию, а ту, какую сообщал, нередко искажал. В 1745 году 
Бестужев даже ухитрился лишить Воронцова доступа к импе

ратрице. Тогда вице-канцлер принял неожиданное решение: 
осенью он отправился в многомесячное путешествие по За

па1щой Европе и побывал в Австрии, Пруссии, Голландии 
и Франции. Посещая европейские дворы самой разной полити
ческой ориентации, он рекомендовался чрезвычайным послом 

своей страны и надеялся таким образом приобщиться к меж
дународной политике. В Вене и Гааге Воронцова постарались, 

посредством лести и подарков, удержать как можно дольше: 

его отсутствие в Петербурге развязывало руки Бестужеву 112• 

Напротив, для франко-прусской группировки отъезд Ворон

цова оказался губительi1ым, как в плане придворных связей, 
так и в отношении дипломатическом \IЗ. 

Воронцов отправился в путешествие с женой. Анна Карлов

на, урожденная Скавронская, возглавляла женскую группиров

ку, которую составляли племянницы Екатерины I. Зачастую 
придворные дамы имели на имнератрицу больше влияния, чем 
се министры, из которых одни были прежде се любовниками, 
а другие в любовники не годились, и потому она обращалась 
с ними, как с лакеями. Эти женщины, которые несмотря на свое 

низкое происхождение, в 1720-е годы оказались на самой вер

шине придворной иерархии, играли с Елизаветой в ту нору, 

когда опа была еще ребенком, поощряли ее ранние любовные 
увлечения, устраивали ей свидания с поклонниками, нричем 
происходило все это во дворце, под неусыпным надзором тай

ной полиции Анны Ивановны. Императрица питш~а к ним иск

реннюю благодарносп, и - знак высшего доверия с ее сторо-

"'Прстлак к Ульфсл1,ду, 5 маи 1746 г. // HIIStA. Rнssland 11. IЗerichtc 27 
(а11рсJ11,-июл1, 1746 1·.). Ful. 66. 
11:1 <Lc marчнis de La Cl1etardie а propos du grand cliaнcelier Bcstoнcl1cf> 
\Маркиз /tC Ла Шетар;tи u ка~щлсре Бестужеве], а11рел1, 1748 1·. //ЛАЕ. 
СР. Russie. Т. VII. Sнppl. Fol. 86-88. 
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11ы - даровала им почет11ое право чесать ей пятки перед сном. 

После отъезда Воронцова франко-прусская партия потеряла 

своего «впередсмотрящего~.>, надежного лазутчика, знавшего 

обо всем, что происходило в императорском дворце. Анна Кар
ловна, командовавшая этим семейным двором, имела право в 

лiобое время входить в покои императрицы и выслушивать ее 
призшшия. Вплоть до самого отъезда за границу графиня Во
ронцова хранила вер11ость посланникам Фридриха 11 и Людо
вика XV. Избегая принимать слишком непосредственное уча
стие в политических интригах, она довольствовалась пассивной 

ролью «связной~.> - либо пересказывала там и сям «мудрые со
веты» своего мужа, либо приуготовляла Елизавету к их воспри
ятию. Европейское путешествие заставило ее примкнуть к дру

гой партии. В Петербурге в ее клан входила, среди прочих, 
Екатери11а Андреевна Чернышева (урожденная Ушакова), дочь 

главы Тайной канцелярии, жена графа Петра Григорьевича 
Чернышева, русского посланника в Берлине в 17 42-17 46 годах. 
Надменная, любящая роскошь, графиня не одобряла скромно
сти нотсдамского церемониала и воспринимала ее как личное 

оскорбление, причем вскоре чувство это превратилось в глубо
кую ненависть к королю Пруссии. Графиня Воронцова была 
ничуп, не меньше оскорблена французскими нравами: ведь ее, 
двоюродную сестру императрицы, лишили в Версале права си

деть на табурете в присутствии короля 11 '. Обе дамы начали вно
сить разлад во «франко-прусскую~.> партию: одна ненавидела 

Фридриха, другая осуждала Людовика. Графини отпускали 
нелесп1ые реплики на счет западных государей - грубиянов, 
относящихся без лолжного почтения к достоинству русской 
императрицы, и их рассказы сыграли не последнюю роль в пе

ремене, которую претерпели политические симпатии Елиза

веты в мае 17 46 года. 
Еще одна двоюродная сестра императрицы, Мария Семенов

на Ге1щрикова, вышедшая замуж эа камергера Чоглокова, была 
сделана обер-гофмейстериной великой княгини Екатерины; же
не наследника она оказывала те же услуги, что некогда самой 

Елизавете, - покровительствовала ее тайным любовным нохож
дениям, впрочем, не делая из них большого секрета. До отъезда 
Воронцова в путешествие Чоглокова была его любовницей 

"'В ту нору е;щ11стве1111ыми и11остра11ками, которые обладали этим пра
вом, были ис11а11ские 11ри1щессы; 0;11~а1ш русские ;1амы 11с желали 11рш1и
мат1, это в расчет. 
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и принадлежала к франко-прусской партии, однако властолюбие 
и круг знакомств сделали ее начиная с 17 46 года сторонницей 
Бестужева и его клана. Другая Гендрикова некоторое время со

стояла в браке с неким Самойловым, авантюристом, которому по 
случаю женитьбы присвоили звание бригадира и чин камер-юн
кера; счастливый супруг очень скоро убедился в неверности мо
лодой жены и собрался ее поколотить, в гневе совсем забыв о се 
августейшей родственнице. Елизавета, сама того не зная, нопела 

себя как настоящая феминистка: немедленно развела супругов 
и выгнала негодяя-мужа из дворца. Легкомысленная и неумная, 

Гендрикова, однако, в обмен па пустяковые подарки оказывала 
некоторые мелкие услуги клану Лестока: сообщала имена при
глашенных к императорскому столу, передавала письма и проч. 

Отьезд Воронцовых лишил франко-прусскую партию суще

ственной поддержки: их отсутствие усилило опасную сопер

ницу - жену канцлера, первую статс-даму Анну Ивановну Бес

тужеву. Если верить «Запискам\'> барона Фридриха фон дер 
Тренка, авантюриста и заклятого врага Фридриха 11, государст
вом управляла в первую очередь именно она 11 5. Тренк, знамени
тый своими любовными похождениями, не обошел своим вни
манием и супругу канцлера. Анна Ивановна, урожденная 

Беттигер, была единственной, кто вызвал симпатию прусского 
юнкера, бранившего русский двор за скудость интересов и по
знаний. Тем не менее он описывает Бестужеву, не жалея яду 

и впадая в очевидные преувеличения. Так, он утверждает, что 

правила Россией и самолично решала, быть в стране войне или 
миру, именно Бестужева, канцлер же был якобы лишь марио
неткой в руках жены, женщины умной и хитрой, державшей

ся более величаво, чем императрица. Тренк считает их брак 
несчастливым, поскольку в характере канцлера сочетались та

кие разнородные свойства, как хитрость, эгоизм, слабость 
и скаредность. Анна Ивановна была 1юл1юс1ъю предана анг
личанам, щедро оплачивавшим ее услуги. 1 ООО дукатов, кото
рые получила от Дальона ее соперница княгиня Трубецкая, 
или 4000 рублей, которыми поделился Мардефельд с мужем 
княгини, генерал-прокурором Сената, не шли ни в какое срав

нение с тысячами фунтов стерлингов, пополнявшими семей
ный бюджет Бестужевых. Ад' Аржансон еще укорял своего по
сланника за неразумную трату денег на людей, которые «мнят, 

"' Trenck F. von. Mcrckwiirdigc Lcbc11sgcscl1icl1tc. Bcrliп, 1786. В. 1. S. 164 sч. 
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что находятся на содержании у французского королевст

ва~ 11 н ••• Куда ни глянь, экономная политика министров лиша

ла посланников какой бы то ни было свободы действия. 
Некоторые женщины становились статс-дамами благодаря 

весьма своеобразным родственным связям: Елизавета любила 
покровительствовать родственницам своих любовников. С не
весткой фаворита Ивана Ивановича Шувалова, Маврой Егоров

ной Шуваловой, своей давней любимицей, Елизавета обсужда
ла политичес1<ие вопросы и нередко прислушивалась к ее 

советам. Однаж1щ Мавра Егоровна обнаружила, что муж изме
няет ей с 7~очерью канцлера, и возненавидела все семейство Бес

тужевых. Между тем любвеобильный муж, Петр Иванович Шу
валов, управлял всеми финансами Российской империи; он ввел 

монополии и откупа, часть которых отошла в его собственное 
польаование; благодаря принадлежавшим ему табачным отку
пам, северным рыбным промыслам, лесам Шувалов составил се
бе огромное состояние. Чтобы ревность жены не помешала его 
карьере, он представил виновником адюльтерной истории само

го канцлера, бесчестного отца, который якобы продал ему, Шу
валову, свою дочь за большие деньги. Дело замяли, любовная 
связь распалась, но скандал ослабил позиции обоих государст
венных мужей: на публике Елизавета любила демонстрировать 
величайшую стыдливость 117• Окончательно рассорившись скан
цлером, терэаемый сожалениями и нечистой совестью, Шувалов 
примкнул (по расчету) к франко-прусской партии, в чем его дея

телыю поддерживала жена, всегда готовая дать бой Бестужеву 118• 

Клан Illуваловых, Румянцевых и Трубецких, хотя и становился 
нередко нредметом анекдотов, после 1744 года составлял глав
ную опору для Фридриха, которому приходилось оплачивать 
эту поддержку кружевами, табакерками, бутылками, не говоря 
уже о звонкой монете. 

Впрочем, в том, что касалось отношений с женским племе

нем, Берлин и Париж действовали по-разному. Фридрих нс 

11 " Ла Шетарди к Амело, 15 февраля 1744 г.//Сб. РИО. Т. 105. С. 184-185. 
117 Пеп10J11,/\ (саксонский 1юслан11ик) к королю Фрищщху-Августу, 29 ок
тября 1742 г. //Сб. РИО. Т. 6. С. 448-449. См. также: О по11реж11с11ии нра
вов в России кня:~я М. lЦербатова ... Факсимилшое и:111а~шс. М., 1983. 
С. 62-63. 
11 " Всякая их встреча со111ю11ожщ1лас1, оскорблс11иями, у11рсками и бра
нью; см. 11ис1,мо Финкснштейна от 11 аш·уста 17 49 1·. // GStA. Rcp. 96. 56В. 
Fol. 48-50. 
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считал необходимым подкупать подруг императрицы и тратил 
деньги только на подарки самым заметным из придворных, осо

бенно если знал, что они стоят па его стороне. Сама идея заиг
рывания с двором, где все решают женщины, была ему глубоко 
отвратительна; он не слушал советов Мардефельда и презирал 

женское окружение императрицы - третью по счету силу, 

распоряжавшуюся в Зимнем дворце, после фаворитов и ино

странных посланников. Пруссаки тратили деньги с оглядкой," 
а в стране, где со времен Екатерины 1 власть принадлежала 
женщинам, такое поведение было неуместным. Французы тоже 
не проявляли особой щедрости, но они понимали, что в первую 
очередь следует угождать дамам и через них завоевывать распо

ложение царицы; д' Аржансон после долгих колебаний все-таки 
пошел на подкуп ближайших подруг Елизаветы. Супруга гене
рал-аншефа Румянцева, ~статс-дама, пользующаяся особыми 
милостями императрицы~>, и княгиня Долгорукая, урожденная 

Голицына, ~принадлежащая к самому лучшему придворному 

обществу~>, получали от французов вознаграждения от 4000 до 
6000 ливров серебром наличными 11!'. С помощью фавориток 
французы стремились привлечь на свою сторону старинную 

знать, что же касается родственниц императрицы, не блещущих 
родословной, то их французские дипломаты сторонились, что 

лишний раз свидетельствует о прохладном отношении Версаля 

к петровской служилой аристократии. Для Берлина, напротив, 

разница между новой и старой знатью большого значения не 
имела. Такое распределение интересов и денег могло бы соста
вить силу франко-прусского союза. Однако обилие мелких 
придворных интриг сбивало дипломатов с толку и мешало им 
действовать слаженно. 

Круги общеиия 

Система кланов распространялась, среди нрочего, и на пригла

шения в частные дома. Вес события светской жизни контроли
ровались Бестужевым. Если иностранный посланник давал 

ужин или бал, он посылал список приглашенных канцлеру. 
Следовало ни на минуту нс забывать о системе группировок 120 

"" ДаJ11,0111<11'Аржа11со11у, 8/18 марта 1746 г. //ЛАЕ. СР. Russie. Т. XLVIII. 
Fol. 136. 
""Тренк (Ор. cit. 13. 1. S. 164) 1·011орит о «Familienfaktioncn1> - семейных 
1·рушшровках. 
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и, приглашая друзей или членов бестужевского клана, обходить 
стороной единомышленников Воронцова или Лестока ... Голово
ломная задача для иностранца, особенно если в число гостей 
входила сама императрица. В результате вечера проходили 

очень скучно, на всех лицах было написано уныние, придворные 
танцевали «серьезно, как на похоронах» 121 • Французы и нрусса
ки стали поэтому устраивать приемы реже, что вызывало неудо

вольствие Елизаветы, жадной до развлечений и гастрономиче

ских радостей ш. В отношениях между собой дипломаты 
пренебрегали расстановкой сил на политической арене: они по
сещали друг друга даже в те периоды, когда их страпы находи

лись в состоянии войны или когда между их государями возни

кали конфликты. Мардефельд регулярно встречался с новым 

английским посланником Гиндфордом, который позже стал 
крестным отцом сына Финкенштейна. Да.11ьо11 тоже ценил обще
ство британского дипломата - человека образованного и весе
лого; опюшения между англичанином и французом сделались 

настолько тесными, что газеты (по всей вероятности, с легкой 
руки Бестужева) постоянно уделяли им особое внимание; «жур
налисты» подмеча.1ш мельчайшие детали очередного обеда, 
пользова.11ись любой возможностью порассуждать на диплома
тические темы - и, разумеется, исказить существующую карти

ну. Выведенный из терпения д' Аржансон попросил Дальона 

встречаться с британским коллегой на какой-нибудь нейтраль
ной территории, желателыю вдалеке от чужих глаз, чтобы не да
вать больше пищи газетчикам 12:1. Да.11ьон просьбу выпоJшил 
охотно, ибо ни бюджета посольства, ни собственных сбережений 
посланника на петербургскую светскую жизнь уже не хватало 1 ~~. 

У Бестужева имелась собственная свита, привязанная к кан
цлеру не столько из честолюбия, сколько из корысти. На первом 
месте в этой группе придворных стоял Разумовский. Обер-егер
мейстер плохо разбирался в политике, нс зна.11 ни одного ино
странного язь1ка 125, любил тратить деньги и льнул к самым бога-

"'Претла1< 1< УлыjJсл1,ду, 5 мая 1746 г. // HHStA. Russland 11. Bcrichtc 27 
(а11рсль-июл1, 1746 г.). l~о\. 64. 
"'Trenck F. von der. Ор. cit. В. 1. S. 164 sч. 
"' Письмо д' Лржа11со11а от 29 01<тября 17 46 г. //ЛАЕ. СР. Russic. Т. XLJX. 
Fol. 48. 
"' Пис1,мо Дальо11а от 6/17 мая 1746 1·. //ЛАЕ. СР. Rllssic. Т. XLVIII. 
Fol. 228. 
'" Мардсфсль/\ 1< 1<оролю, 6 фсвр;u1я 1744 г. //GStA. Rcp. 96. SSC. Fol. 48-49. 
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тым (например, к Гиндфорду) в надежде пополнить свой коше

лек 121;. Черкасов, правая рука канцлера, произвел впечатление 

даже на хладнокровного Дальона: «человек до чрезвычайности 

грубый и безжалостный», он, по мнению французского послан
ника, особенно виртуозно владел искусством «пользоваться сла
бостями государыни» 127• В этом же ряду следует назвать и Петра 
Семеновича Салтыкова, «старого дурака и болтуна» 128, который 
своими шумными ссорами с обер-егермейстером вселял надеж
ды - впрочем, совершенно напрасные - в сердца франкофилов. 

В союзниках Бестужева долгое время числился и камергер Чог

локов (что же касается его жены, то она приняла сторону канц

лера несколько позже); в задачу Чоглокова входило надзирать 

за великим князем, примечать его слабости и изобретать спосо

бы возвратить престол Ивану. Князь Иван Андреевич Щерба
тов превосходно владел искусством финансовых махинаций. 

Бывший русский посланник в Англии, он контролировал де

нежные расчеты между Лондоном и Петербургом: здесь дело 
шло о крупных суммах, о сомнительных сделках, о тайных фи

нансовых вложениях, на фоне которых не слишком дорогие по

дарки и не слишком крупные суммы, подносимые француэами, 

выглядели легковесно и несерьезно. Бестужев помог Щербатову 
сделаться сенатором, чем укрепил свои поэиции в борьбе с Лес
током. Наконец, в партию канцлера входил самый цвет армии, 

что особенно много значило в военное время. Генералы Бу
турлин, Апраксин и Ливен принадлежали к проавстрийскому 

лагерю (исключение на этом фоне составлял старый князь Ре

пнин, придерживавшийся иных взглядоп). Вес эти генералы на

чали свое восхождение по служебной лестнице еще при Петре; 
оказывая мелкие услуги Роэснбсрrу или Гиндфорду, сообщая 
им украдкой кое-какие сведения о состоянии и размещении 

войск, они зарабатывали себе существенную прибавку к жалова

нию. К концу войны за Апстрийское наследство поведение рус

ских, к какому бы социальному слою они ни принадлежали, оп
ределялось прежде всего их финансовыми отношениями, 

однако никакие подарки не могли радикально изменить основ-

"" Троттсн к Ла Салю, 6 октября 17 47 r. //ЛАЕ. СР. Russie. Т. L. Fol. 356. 
m Письмо Да111,011а, около 22 марта/2 а11рсля 1745 г. //ЛАЕ. СР. Russic. 
Т. XLVI. Fol. 160. 
'"Прет лак к Ул~,фсльду, 29 августа 1746 r. // HHStA. Russlaпd Il. Berich
te 27. Avril-juiп. Fol. 10. 
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ную расстановку сил: власть принадлежала клану Бестужева. 

Хотя и Людовик, и Фридрих читали донесения своих послан
ников, они не смогли вникнуть в особенности русской психо
логии, не смогли оценить местный девиз: «зима была долгая, 

а это на языке Московии означает: дайте мне взятку» 1" 1• 

А Фрилрих из-за ухудшения отношений с Австрией продолжал 
урезать и без того не слишком большие суммы, какие выделял 
на по11куп Бестужева в благословенных 17 43 и 17 44 годах ... 

«Молодой двор» составлял особый мир. Карл-Петер-Уль
рих, герцог Голштинский, хотя и превратился в великого князя 

Петра Фслоровича, не пользовался любовью своих будущих 
подданных. Он приехал в Петербург в 1742 году; в ту пору это 
был очаровательный юноша, почти ребенок - к великой радо
сти представителей всех кланов, которые полагали, что наслед

ником легко будет·унравлять. Однако очень скоро выяснилось, 
что великий князь пошел по плохой дорожке: в свои девятнад

цать он выглядел таким «изнуре1111ым и высохшим», что напо

мюшл более всего «ходя<шй скелет». Тощий, «как палка», 
«С головой пе больше яблока и ногами нс толще сургучных па
лочек» ~:ю, он, однако же, нс чуждался ни игры, ни вина, а точнее, 

водки, которую потреблял в неумеренных количествах. Он пре
восход1ю чувствовал себя в компании всякого сброда - унтер
офицеров из Голштинии, женщин дурного поведения. При этом 

он не выказывал никакого желания продолжать свой род. При 

дворе ходили слухи, что брак великого князя заключен только 
на бумаге, что в первую брачную ночь пришлось прибегнуть 
к помощи Разумовского. Наследник Романовых поклонялся 

Фридриху II и приходил в неописуемый в восторг от каждой его 
победы ~:н. Он сам мастерил марионеток и устраивал в своих по

коях кукольные представления во славу обожаемого героя. Бес
тужева великий князь ненавидел и высказывался о нем в самых 

нелестных выражениях. Недолюбливал он и Разумовского, ко
торый однажлы не потрулился встать при появлении его высо

чества. Петр Федорович обнажил шпагу против морганатиче-

'"' Rep. XI. Russland 91. 56А. Fol. 222 (следует 1юдчерк11уть явно уничи
жителыюе у1ютребле11ие слова «Московия» ). 

""' Претлак к Ул1,фельду, 5 мая 1746 г. // HHStA. Russlaпd 11. Berichte 27 
(а11реm,-июл1, 1746 г.). Fol. 65. 
'"' Мспюiгсs de \а princcssc Dasc\1koff. Paris, Mcrcurc de Francc, 1966. Р. 33, 35; 
Дашкова Е. Р. Заниски: 1743-1810. Л" 1985. С. 28, 39. 
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ского супруга своей тетушки: ведь в придворной иерархии тот 

стоял ниже великого князя. С этого дня наследник и фаворит, 
которых с трудом развели, сделались злейшими врагами ш. 

Подобные инциденты должны были бы радовать франко
прусский клан, однако своими излишествами и нескромно

стями Петр Федорович мешал им добиться главной, заветной 
цели - уничтожения бестужевского кружка. В глазах недоб
рожелателей молодой двор представлял собою оплот Пруссии 
в Петербурге; великий князь публично демонстрировал пре
небрежение к русской нации, оскорблял духовенство, прояв
лял неуважение к священнейшим обрядам православной цер
кви, лакомился сладостями во время службы, не кланялся 
вовремя, богохульствовал на людях и нарочно сердил импе
ратрицу т. Екатерину, замешанную в деле Ла Шетарди, с вес

ны 17 44 года держали в стороне от придворной жизни, и она 
проводила время, читая книги и постоянно страдая от недомо

ганий психосоматического характера. Письма великой княги

ни родным дожны были непременно проходить через Колле
гию иностранных дел. Немецких слуг у нее отобрали, а стоило 
ей привязаться к русской фрейлине или придворному, как им 
тотчас приискивали другое место или вовсе увольняли ~:и. Ве

ликокняжеская чета была окружена шпионами; Репнин, вос
питатель наследника, а затем Чоглоков не сводили глаз с Пет

ра и Екатерины и брали на заметку каждое их слово, каждый их 
жест. В душе сочувствуя франко-прусскому лагерю, их импера

торские высочества не имели пи малейшей уверенности в за

втрашнем дне и жили в постоянной тревоге, опасаясь, что Ели

завета вот-вот лишит племянника наследства или внезапно 

умрет и тем самым даст шанс на победу сторонникам Ивана VI. 

1:12 Так, по всяком случае, ПИ/!елись их отношения Дальону - см. его доне
сение от 19/30 мая 1747 г. //ЛАЕ. СР. Russie. Т. L. Fol. 170. 
ш См.: Fleischhacker Н. Portriit Peters III // Jal1rЫicher fiir Geschicl1te Oste
uropas. В.У. N.F. 1957. S. 127-189; см. также .~Инструкции» Бестужева от 
11мая1746 г. //Архив Воро1щова. Т. 2. С. 98-110. 
"" См. об этом в начале .~Записок» Екатерины и в нролоrе книги: Mada
riaga /. La Rнssie au temps de la Grande Catherine. Paris, 1987. 



Глава восьмая 

ЦАРИЦА ПРОТИВ ВОЛИ, 

ИМПЕРАТРИЦА НА СВОЙ МАНЕР 

Основшшя трона Романовых были по-нрежнему непрочны; 
двойственный статус самой имнератрицы, которая обеспечива
ла прсемствсшюсть, ибо чтила петровские традиr\ии, но губила 
само;1сржавис, ибо вела неподобающий образ жизни, создавал 
по•шу для соперничества, интриг и коэней. Клан Бестужева 
втайне вел двойную игру: в императорском дворце канцлер изъ

являл беэграничную нрс;(ашюсть Елиэавете и ее официально
му наследнику, имея же дело с 1юсла1111иками Георга II и Ма
рии-Тсрсэии, свяэанными с Брауншвейгским семейством 

ро;\ствснными уэами, он вссрьеэ рассматривал воэмож1юсть 

воэвращсния на престол малолетнего Ивана Антоновича. Пред

ставители франко-нрусской группировки себе такой волыюсти 
позволить не могли; после дела Батты, к которому Фридрих 
окаэался в той или иной мере причастен, хотя роль его так и ос

талась недокаэашюй, после скандала с Ла Шстарди, последст

вия которого сказа.1шсь даже на репутации великой княгини, 

сторонники Фра1щии и Пруссии могли действовать одним
единствснным обраэом - клясп,ся императрице Елизавете 
Петровне в том, что они ее верные слуги. По причине скудости 

сре;1стu франко-нрусская гру1шировка постенсшю свелась 

к органи:~аторам переворота 17 41 го;(а и нссколышм их сдино
мышле1шикам, а точнее скаэать, елиномышленницам. 

Странные шатания фаворитов и придворных имнератрицы 
объяснялись не в последнюю очередь се импульсивным темпе
раментом. Елиэавета согласилась взойти на престол, который 

неког;1а занимал ее отец, отнюдь не сразу, она долго колебалась, 
поскольку не нита.11а особого пристрастия к государственным 
делам. Она обожала пьшшые церемонии, роскошь, почести, 
знаки внимания со стороны подданных, но ненавидела при

нуждение. Смотря по настроению, она то занималась делами, 

то откладывала их в сторону, называя государственную дея-
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тельность «самой пустой вещью в мире» 1"5• Чувственная, ле
нивая, вспыльчивая, она предоставила управление страной 

Бестужеву, однако порой в самые неподходящие для канцлера 

моменты ставила его на место и, например, созывала свой со

вет (Конференцию). Важнейшую роль в борьбе группировок 
играли любовники и фавориты имнератрицы. В 35 лет Елизаве
та вела весьма бурную жизнь. На первом месте оставался краса
вец Алексей Раэумовский, обладатель прекрасного голоса. Хо
дил слух, что императрица тайно обвенчалась с Раэумовским, 
однако, «чтобы дать ему передохнуть», с удовольствием выслу
шивала и «СJШВОСЛОВИЯ других своих ПОКЛОННИКОВ» l:Jli. Она 

выбирала любовников, нс обращая внимания на их нроисхож
денис, - за телосложение, голос, умение складно говорить 

комплименты. У втер-офицеры, камергеры, духовные особы -
все могли на короткое время стать предметом ее увлечения ш. 
Не лишенная чувства благодарности и на свой лад хранившая 
верность своим воэдыхатслям, Елизавета щедро награждала 

их и тем сеяла рознь между претендентами на августейшее 

внимание. Бывший прапорщик Семеновского полка Алексей 

Яковлевич Шубин участвовал во всех забавах юной Елизаве
ты; он оставался се любовником до начала 1730-х годов и за 
эту связь был сослан Анной Ивановной в Сибирь. В 17 43 году 
его произвели в генерал-майоры - по всей видимости, нс за 

одни тот,ко военные таланты. Другой участник Елизавети

ных забав, голштинец Карл Сивере, познакомился с цесарев
ной около 1735 года в кабачке и сделал головокружитслы1ую 
карьеру, возвысившие~, от форейтора и лакея до камер-юнке

ра и гофмаршала. Часто веселая комнания, состоявшая из им
ператрицы и се прежних и нынешних любовников i:iк, отправ

лялась из Зимнего дворца в какую-нибудь иэ эагородных 
резиденций; государственные дела в таких случаях отклады

вались на неопределенное время. Императрица не терпела 

"" Пис1,мо Даю,она от 2 июля 1743 r. //Сб. РИО. Т. 105. С. 36-37. 
""' Мар;~ефел~,д к королю, 6 февраля 1744 г. //GStA. Rep. 96. SSC. Fol. 48-49. 
'"' Мардефел 1,д к королю, 26 мая 17 44 r. // GStA. Rep. 96. SSC. Fol. 178. 
""' Д. А. llle11eлeu, М. И. IЗоро11цов, И. И. Шувалов, А. М. Девиер (1юрту-
1·алец по происхож;1е11ию), П. IЗ. Лялин и К. Сивере. См.: Беиуа А. Цар
ское Село в I(арствование имнератрицы Елизаветы Петровны. СПб., 
1910. С. 230. О любовниках и фаворитах Елизаветы см. также статью 
П. IЗ. Долгоруко1·0 - 110 обык11ове11ию, весьма 11е;1оброжелателы1ую -
в его «Занисках» (Dolgoroнkov Р. Мспюiгеs. Gencve, 1867. Т. 1. Р. 467 S<J.). 
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никакого принуждения, она, к великому огорчению своих 

приближенных (прежде всего, тех, кто принадлежал к фран
ко-прусской группировке), преследовала одну-единственную 

цель - на свой страх и риск доставлять себе как можно боль
ше удовольствия. При этом она вредила своему здоровью: 

в донесениях, отправлявшихся в Потсдам, Версаль, Лондон 
или Вену, посланники живописали во всех подробностях ее 
мелкие и крупные недомогания, проблемы с пищеварением, 
простуды и, главное, ее пристрастие к алкоголю ~:ш. Забавы ца
рицы тревожили ее подданных; еще в 17 43 году Ла Шетарди 
упрекал Елиэавету эа <iСТремление испробовать все, что толь
ко может приблиэить ее конец~,,. Не умея внушать приближен
ным почтение к себе, она впадала в страшные приступы гнева 
и отличалась непредскаауемостью реакций. 

Русский двор блистал роскошью, но благополучие это было 
мнимым. Придворные разорялись на покупке драгоценностей; 
сановникам первых двух классов вменялось в обязанность уст
раивать развлечения для императорского семейства, прежде 

всего маскарады, которые государыня особенно любила. Балы 
начинались в шесть вечера; до десяти часов гости таш~стuш 

или играли в карты. В десять императрица, великий князь и ве
ликая княгиня усаживались эа стол и ужинали в обществе не
скольких фаворитов; осталы1ые гости ели стоя. Затем танцы на

чинались вновь и продолжались до часу или двух ночи. 

Елизавета не требовала никаких особых знаков внимания: она 
не хотела, чтобы ее провожали к выходу, чтобы при ее появле
нии в гостиной присутствующие вставали. Единственное, что 

неиэменно соблюдалось, - это почтение к чинам и эваниям 110 

(Россия уже тогда, за век до Кюстина, была империей фасадов). 
Тем не менее самые дерзкие авантюристы ухитрялись преус

петь при русском дворе. Превосходное описание жизни во 

дворце оставил один иэ таких авантюристов, барон фон Тренк. 
Людей небогатых и скромных царедворцы презирали, оттесня
ли или вовсе выгоняли. Заслуги, способности, должности - все 
это отступало на второй план в сравнении с внушительным 

внешним видом. Богатство выражалось в золотом и серебряном 
шитье, брильянтовых перстнях и каретах, запряженных чисто
кровными лошадьми. К излишествам любого рода высшее об-

1''" Dolgorot1kov Р. Mcmoires. Т. I. Р. 475. 
"" Waliszevski К. Ор. cit. Р. 51. 
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щество относилось с безграничной снисходительностью: пьян
ство считалось явлением само собой разумеющимся, на разврат 
смотрели сквозь пальцы или же с сочувственной улыбкой. 
Большим успехом пользовалось умение мастерски - то есть не 

гнушаясь плутовством - играть в карты. Придворные не чуж
дались грубой брани даже в присутствии иностранных дипло
матов, зато по отношению к себе они, пусть даже возведенные 
в дворянство совсем недавно, требовали величайшей учтивости. 

Главным залогом успеха была обходительность 1• 1• Ла Ше
тарди приобрел такую большую популярность при дворе 
именно по причине своего безукоризненного воспитания, 
Дальон же, грубый и необаятельный, хоть и не говорил с кем 
попало, своими откровенными речами приблизил поражение 
французской партии. Австрийцы поняли, как много значат для 

упрочнения дипломатичес:{ИХ отношений внешность и воспи

тание, и прислали в Петербург нового посла, Прет лака - обра
зец учтивости и галантности 1• 2• 

Придворные дамы и статс-дамы - за исКJiючением бли
жайших родственниц государыни - отличалис1, полной не

взрачностью и даже уродством. Елизавете была нестерпима 
мысль, что какая-то из подданных может превзойти ее в эле

гантности, - задача в самом деле нелегкая, ибо императрица, 
по свидетельствам современников, обладала изяществом 
и умела себя подать, например, надевала мужское платье, что
бы подчеркнуть красоту и стройность ног ю. Никому из дам не 
разрешалось копировать платья и причес1<и ее неличества; 

увидев нечто подобное, царица впадала в ярость и могла со
рвать с дерз1<0Й соперницы пари1< или даже отрезать у нее во

лосы. Впрочем, несмотря на та1<ие приступы гнева, Елизавета 

вообще вы1<азьшала 1< женскому полу большое сочувстние; ес
ли супруги начинали тяжбу или разъезжались, она всегда бра
ла сторону жены. Особенно же резко осуждала она тех мужей, 
1<оторые били своих жен, - что в ту нору 11еред1<0 случалось 
в России даже в самых знатных семействах. Елизавета, ка1< 

и се отец, была лишена социальных предрассуд1<ов; она охот
но общалась с женщинами самого низкого происхождения, 

'" Trenck F. von rler. Ор. cit. S. 162-164. 
'"Бестужев к Воронцову, 1 января 1746 г. //Архив ю;язя Воро1111ова. 
Т. 11. С. 139; ШIStA. Russica 34. 1746. Fasc.149. f-'ol. 63. 
"" П ис1,мо Мардефст,да от 7 декабря 17 44 г. // GStA. Rep. XI. Russla11d 91. 
468. Fol. 295. О том же нишст и Екатерина 11 в своих «3а11исках~.. 
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которых ценила за острую речь 111 • Царица помогала прости
туткам и неимущим, она внесла изменения в законы, с тем 

чтобы освободить женщин от таких наказаний, как вырывание 
ноздрей или отрубание правой руки; впрочем, женщины все 
равно могли быть подвернуты наказанию кнутом и урезанию 
языка, особенно если их обвиняли в оскорблении ее величества 
115• Елизавета внесла изменения и в законодательство, касаю
щееся супружеских пар; в случае, если мужа судили и объяв
ляли вюювным, вынесенный ему приговор не распространял

ся на жену; если мужа отправляли в ссылку, брак считался 
расторгнутым и жена получала причитавшееся ей состояние 111;. 

Политическая зрелость 

Елизавета поощряла возвышение по социальной лестнице вне 

строгих правил, что имело и хорошую, и дурную сторону. Ца

рицу, утомленную бесконечными балами и бессонными ноча
ми, окружало целое сонмище карьеристов и выскочек обоего 
пола, домогавшихся августейших милостей, а она усматрива
ла в этом свидетельство своей популярности! 147 На свой лад 
царица была не лишена коварства: она любила сеять рознь 
между 11риближе11ными и таким образом пресекать любые по
пытки не1ювшюве11ия. Ей нравилось сталкивать канцлера с 

его заместителем Воро1щrшым, разжигать в душах подданных 
зависть и ревность, всякий раз по-новому рассаживать гостей 

за столом, поощрять подарками то одного, то другого царе

дворца, подмигивать одному и милостиво улыбаться другому. 
Такую тактику она полагала «выгодной для поддержания по

рядка в своих владе11ИЯХ).) 11н. Императрица умела льстить сво
им хулителям; она щедро дарила представителей старинной 

знати, относившихся к ней, дочери Петра 1, недоверчиво 

"'Jla Шстар;\И к А мело, 2 и юля 17 43 г. // Сб. РИ О. Т. 105. С. 37. 
" 5 Наталыt ФсJ1оровна Лопухина, 0;111а из глав11ых об11и11ясмых 110 делу 
Ботты, была, к нсс'!асп,ю, всс1,ма хороша собой, и это, воэмож1ю, отяl"tи
ло се у'lасп,: она нс иэбсжала ни кнута, 11И урсэания языка; ;1ва;щап, лет 
снустя Шанн J1'0трош упомянул в своей ю1игс о rюстипнсм се наказании 
и )\ажс нроиллюстрировал его гравюрой Лснрснса. 

'"' Waliszevski К. Ор. cit. Р. 168. 
"'Ла Шстарди к Амсло, 22 марта/2 апреля 1744 r. // Сб. РИО. Т. 105. 
С. 234-235. 
""Письмо Дальона от 22 февраля/3 марта 1745 г. //ЛАЕ. СР. Russie. 
Т. XLVI. Fol. 120. 
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и враждебно, знаками внимания и почетными должностями. 
Зато с наследником престола она обращалась весьма строго. 
Молодой двор очистили нс только от иностра1щев и от людей, 

приятных великой княгине (вспомним историю удаления из 

Петербурга камер-лакея Чернышева 14!'), но и от тех русских, 
которых имели репутацию людей, настроенных чересчур за

паднически, например, лишили прибыльной должности ка
мергера Александра Михайловича Голицына. При наследни

ках Петра и прежде всего при его младшей дочери придворная 

карьера начала зависеть от обстоятельств столь прозаических 
и элементарных, что военные и административные таланты 

подданных перестали играть в процессе возвышения сколько

нибудь существенную роль. Иррациональные условия плоди
ли зависть, соперничество и, естественно, не могли не парали

зовать государственную деятельность. Царица показывала 

себя «ВО всем недостойной обязанностей и занятий истинной 
правительницы» 150 • Ею владело одно-единственное желание -
чтобы ее не тревожили делами, но чтобы при этом не страдала 
ее репутация. В сношениях с иностранцами она выступала ре

вностной защитницей этикета, требовала должного почтения 
к собственной персоне. 

При всем своем празднолюбии Елизавета всегда помнила, 
что она дочь Петра Великого и что ее страна обязана поддер
живать международное равновесие. До 1745 года она стреми
лась к тому, чтобы Россия сохраняла нейтралитет и выступала 
посредницей в отношениях между европейскими державами; 

она лишь скрепя сердце подписала договоры с Австрией об 
оборонительном союзе и нс скрывала своих симпатий к Фран
ции и Пруссии. Известия о победах Фридриха в Силезии 
и Богемии и о счастливом для Франции исходе битвы при 
Фонтенуа привели се в восторг; в ознаменование этих радост
ных событий к столу всякий раз подавались вина лучших ма
рок. Во время Петергофского празднества летом 17 45 года ца
рица держалась с Мардсфельдом и Дальовом так любезно, что 
«опечалила и смутила» посланников четверного союза, кото

рым Бес1ужев уже пообещал необходимую военную помощ1,. 
Императрица поступала так нарочно, стремясь разозлить красав

ца Претлака, на се вкус чересчур слащавого, и добилась своего: 

''"См.: Сочинения Fкатери11ы Il. СПб., 1907. Т. 12. С. 86-87, 237-240. 
'"'Мнение Даю.она, 19/30 мая 1747 г. //ЛАЕ. СР. Russie. Т. L. Fol. 170. 
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австриец «совершешю изменился в лице и похож стал на ипо

хондрика, который вот-вот отлает Богу душу» 151 • Получив «из
вестие о великой победе» над саксонцами и австрийцами при 
Гогенфридберге (июнь 1745 года) Елизанета с нескрьшаемой 
иронией прочла его нслух по-французски и по-немецки, а затем 

принялась вместе с Брюммером и Лестоком насмехаться над 

«прусскими пилюлями, которые пришлись, лолжно быть, не по 
вкусу» ненгерской королеве и ее министрам 15~. К общему ве
селью присоединились и их императорские высочества. Члены 

противоположного лагеря испытали неслыханное унижение. 

У язнленный Бестужев не знал, куда деться от стыда и злости. 

После этого сторонники австро-британского союза прю1я
лись за работу с удвоенной силой. Прямыми обвинениями и за
вуалированными намеками, в равной степени обидными для 
императрицы, канцлер сумел удалить от нее всех тех, кто не 

разделял его пристрастий, а сам сделался ей совершенно необ
ходим. Секрет Бестужева был очень прост: он всячески поощ
рял лень царицы и се тщеславие. Канцлер освобож;1а.11 Елизавету 
от всех государственных дел и данал ей возможность спокойно 

предаваться забавам и наслаждениям 15:i. Получалось, что, сме
нив нерного министра, она обрекла бы себя на изменения в рит
ме жизни, на исполнение неких докучных обязашюстей. К кон
цу первого десятилетия своего царствования Елиэанета стала 
отводить делам куда меньше времени, чем в начале. В 1742-
17 44 голах ей еще случалос1, председатсльствовап, на заседании 
Императорского совета, приезжать в Сенат. О;щако очень ско

ро, наскучив пустопорожними раэглагольствованиями, она пе

редоверила все это Бестужеву, который в ту пору еще был вице
канцлерuм, 110 по причине преклонного возраста Черкасского 

уже играл в государстве важнейшую роль""'. После 1745 года 
чем глубже Европа увяза.11а в войне, разразиншейся из-за Праг
матической санкции, тем энергичнее Елизавета, не допускавшая 
мысли о вмешател1,стве России в военные действия и желавшая 

выиграть время, уклонялась от решения даже самых простых 

"' Мардсфс111,д к королю, 22 июня 1745 r. //GStA. Rcp. XI. Russlaiнl 91. 
49В. l~ol. 15. 
," lbld. 

'"'Письмо Ла Шстарди от 22 марта/2 апреля 1744 r. // Сб. РИО. Т. 105. 
С.234-235. 

""'Чтобы с большей легкостью исполнять свои государстuс1111ые обязанно
сти и не тратить на это слишком много времени, Елизавета учредила ~кон-
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вопросов 15". Сначала - задача отнюдь не легкая - нужно бы
ло к ней «пробиться», а затем - дело совсем безнадежное, вро
де поисков философского камня - на четверть часа «завла

деть ее вниманием»; рассеянная, беспечная, боящаяся всего, 
что «сколько-нибудь напоминает серьезный разговор» 156, она 
находила бесчисленное множество прсдЛогов для того, чтобы 
избежать деловых бесед. Нс менее трудно было и передать ей 
письмо: она то отказывалась его принять, утверждая, что теперь 

нс время, то забывала прочесть. Мардсфельд всегда имел наго
тове два конверта, помеченных разными числами, чтобы, вру

чая царице послание Фридриха, не заслужить упрека в пренеб
режении своими обязанностями. Если какое-либо письмо, 
адресованное Елизавете, терялось, вина всегда падала либо па 
иностранных посланников, либо па русских министров. Дальон 
жаловался: «Самые разумные вещи здесь не исполняются [ ... ], 
исполняются же самые неразумные, ибо всякий выскочка, име
ющий власть, может творить в здешнем краю едва ли не вес, что 

пожелает» 157• Чем напряженнее становилась международная 
обстановка, тем труднее было получить доступ к императрице. 
Она отправляласr, в бесконечные паломничества, отказывалась 
выслушивать жалобы или советы своих и чужих политиков; да
же се доверенным лицам и фаворитам не удавалось поговорить 

с нею о делах. Чтобы добиться ее подписи на документах, Бес
тужев вынужден был прибегать к самым фантастическим и хит
роумным уловкам. Нередко царица отменяла уже назначенные 

аудиенции - не столько по злому умыслу, сколько из лени. 

Тем нс менее Елизавета желала быть подобной своему от
цу, стремилась играть главенствующую роль в жизни Европы. 

Праздная, но отнюдь не глупая, она выжидала до последнего, 

перед тем как сделать окончательный выбор и вступить в вой
ну за Австрийское наследство на стороне австро-британского 

фере1щии министров», нризuанные ко11тролироват1, действия Сената; се
наторы при этом утратили болы11ую часть своих нривилсгий, особенно во 
второй поJюnинс сли:~аnетипскоrо 11арствова11ия, нослс ос1юва~шя в 1755 г. 
Уложенной комиссии, призванной нерссмотрсть сво/t эаконоn. 

'"'Письмо Дальона от 14/25 января 1746 г. //ЛАЕ. СР. Russie. T.XLVIII. 
Fol.41. 
""; Пис1,мо Ла Шстарди или Дальона, 5/16анреля 1744 r. //Сб. РИО. Т. 90. 
с. 257. 
157 Дат,011 к д'Аржансону, 17 /28 июня 1746 r. //ЛАЕ. СР. Russie. Т. XLVIII. 
Fol. 320. 
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союза, причем, по всей вероятности, государственный интерес 

она в данном случае ставила выше своих собственных при
страстий. Сыграло свою роль и поведение французов и прус

саков: непочтительность Версаля, невнимательность Потсда

ма. Хотя императрица и предоставила канцлеру полную 

свободу, она тем не менее умела расстраивать его планы. Она 
не вполне доверяла первому человеку в своем правительстве; 

несмотря на явное отвращение, которое он ей внушал""', она 
всегда спокойно выслушивала его речи, но никогда не прини

мала скоропалительных решений. Французы долго строили 

все свои расчеты на политической наивности молодой женщи

ны, причем особенные выгоды из этой ложной посылки на
деялся извлечь Ла Шетарди. Дальон был уверен, что императ
рица ни на что не способна и что дела с ней лучше не иметь, -
позиция, с которой не желал согласиться версаш,ский каби
нет. Д' Аржансон подозревал Елизавету в том, что она ведет 

двойную игру, и, прикрываясь канцлером, оставляет послед

нее слово за собой. Мардефельд же делал ставку на вялость 
и томность царицы: он держался с Елизаветой в высшей сте

пени учтиво, делал вид, что ему доставляет величайшее удо

вольствие играть с нею в карты, но при этом не сводил глаз со 

своего главного противника, Бестужева, в котором и он сам, 
и его государь, Фридрих, видели настоящего и единоличного 

главу правительства. Между тем будущее показало, что прав 
был д'Аржансон (хотя его и прозвали Скотиной): последнее 
слово царица оставляла за собой; условия ставила именно она. 

Призрак переворота 

Все слои общества охватили тревога и неудовлетворенность 15!1• 

В Москве участились поджоги ню, губернии страдали от неуро
жаев и эпидемий. Недостаток продовольствия ощущался даже 

"'" Д~u1ьон к д'Аржансону, 15/26 февраля 1746 1·. // Ibicl. Fol. 103. 
"" «Нссомнителыю одно, а именно что в стране очень силыю не11овольст
во, от слабости кабинета и от лурного управления губерниями нроисходя
щее. Силы1сс всего ненавидят обер-егермейстера, и достойно удивления, 
что в стране столь деснотической, как эта, смеют высказываться столь сво

боюю насчет фа~юрита» (Фи11ке11111тейн к королю, 25 июня 1748 г. // GStA. 
Rep. XI. Russland 91. 56Л. Fol. 210). 
'"'Начались они в 17 45 г.; см.: Финкенштейн к королю, 14 июня 1748 г. // 
GStA. Rep. XI. Russla11d 91. 56А. Fol.197. 
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в столице, где, например, вдруг пропала соЛI, ни. В Кронштадт

ском порту фрегаты, рассчитанные на 500-600 человек, не 
могли выйти в плавание из-за отсутствия достаточного коли

чества солонины. Повсюду вот-вот могли начаться бунты; 
принимаемые против этой опасности меры были зрелищны, но 
не слишком действенны: Сенат и Синод собирались на заседа
ния, царица устраивала публичные молебны, однако о том, 
чтобы изменить формы и порядок государственного управле
ния, не было и речи. Придворные поджидали падения фавори
тов в надежде присвоить особняки, поместья, утварь этих не
счастных; система строилась на круговой поруке молчания 162• 

В этих трудных обстоятельствах многие подданные Елизаве
ты стали склоняться к тому, чтобы посадить вместо нее на 
трон Ивана Антоновича, православного наследника допетров

ской эпохи. Ребенок, нс причастный к злоупотреблениям вла
сти, стал средоточием надежд как крепостного крестьянства, 

так и старинной знати, желавшей вернуть времена Боярской 

думы и собственных привилегий. 
Внезапная смерть бывшей правительницы Анны Леополь

довны ( 17 46) разбудила в душах власть имущих старые трево
ги. Что делать с телом покойной? Тайно предать его земле 
в Холмогорах или же устроить регентше похороны, достойные 

ее происхождения? Анна не входила в число потенциальных 

претенденток на трон Романовых и потому не представляла 

для Елизаветы реальной опасности; было принято не лишен
ное лицемерия решение - перевезти тело в Петербург и похо
ронить Анну Леопольдовну как представительницу импера
торского дома, хотя и без объявления государственного 
траура. Два дня гроб с телом Анны был выставлен для проща
ния, а затем бывшую регентшу предали земле в Александро
Невском монастыре в присутствии императрицы и великой 
княгини Екатерины Алексеевны. Комедия эта имела двойную 
цель. С одной стороны, Анна Леопольдовна была правитеЛI,
ницсй при своем малолетнем сыне; для народа именно она 

олицетворяла государственную власть. Предполагалось, та

ким образом, что после торжественных похорон о малолетнем 
Иване вес забудут. С другой стороны, народ должен был 

"" Фи11кс11штсй11 к королю, 25 февраля 1746 г. //GStA. Rep.96. 55I~. Fol. 60. 
"" Фи11кс11111тсй11 к королю, 25 июня 1748 г. //GStA. Rcp. XI. Russland 91. 
56А. Fol. 210. 
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вздохнуть спокойно, уверившись, что после смерти Анны Лео

польдовны «засилье иностранцев~ и германофильская поли

тика - о каких бы германцах, прусских или австрийских, ни 
шла речь - России больше не грозят. Даш,он, впрочем, ни
сколько нс заблуждался относительно истинного значения це
ремонии и вдобавок сомневался в ее действенности: утратив 
родителей-немцев и оставшись сиротой, Иван тем самым де

лался вполне русским и получал больше шансов возвратить 
себе престол; даже если бы мальчик (которому в год смерти 
матери исполнилось шесть лет) так никогда и нс покинул 

Холмогор, его именем мог рано или поздно воспользоваться 

самозванец, некий новый Лжедмитрий н;:~. Впрочем, дело за

ключыюсь не столько в самой особе малолетнего царя (его од
нажды можно было бы устранить окончателыю), сколько 
в поведении официального наследника, великого князя Петра 
Федоровича ни. Именно из-за его странностей люди и при дво

ре, и вдали от двора продолжали ожидать воцарения прямого 

наследника престола. 

Дальон, большой энтузиаст nравилыюго, нормативного го
су дарствешюго устройства, видел причину всех зол в законах 

наследования, установленных Петром 1. По праву первородст
ва шестнадцатилетний цесаревич имел больше прав на пре
стол, чем его тетушка (вдобавок рожденная прежде, '!СМ ее ро
дители uстунили в законный брак). Молодой великий князь 
не раэ заявлял о своем намерении после восшестuия на пре

стол внести измсш~ния в законы и Табель о рангах; в результа
те многочис rrенные родственники Екатерины 1, сделавшие 
в царствование Петра и в послепетровское время превосход

ную кар1,еру, могли бы лишиться должностей и состояния. Ес
ли же великий княэ1, остался бы беэ потомства, престол, со
гласно его собственной воле, перешел бы к Ивану, последнему 
из Романовых н;5, а этот носледний, весьма возможно, пожелал 

бы восстановить допетровскую систему, чем неминуемо вы-

"" Далын1 к Амсло, 22 марта/2 апреля 1746 г. //ЛАЕ. СР. Rt1ssie. 
Т. XLXVIII. r~ol. 160; Далыш к д'Аржа11со11у, 10/21июня171\6 1·. //ЛАЕ. 
СР. Т. XCVIII. Fol. 307-314. 
"" Saltlem К. de. l!istoirc dc \а vic tlc Picrrc 111, Eшpcrcur dc tot1tcs lcs Rt1s
sics, prcscпtant, sous uп aspcct iшportant, lcs causcs dc \а rcvolutioп arrivcc 
сп 1762. Francfort-sur-lc-Maiп, 1802. 
";' Coпjccturcs dc Dallion 1 Прсююложсния Л<u1ьо11аl, 19/30 мая 1747 г. // 
ЛАЕ. СР. Russic. Т. L. r:ol. 170. 
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звал бы протест со стороны служилого дворянства. Непосто
янная и ленивая императрица, наследник с дурной репута

цией - на таких союзников ни Мардефельд, ни Дальон делать 

ставку не могли, Иван же, даже если бы пришел к власти, по
кровительствовал бы противоположному лагерю; таким обра
зом, прусскому и французскому посланникам приходилось 

рассчитывать лишь на горстку податливых придворных, кото

рые, впрочем, в любую минуту могли впасть в немилость. 
Французский дипломат писал не без досады: «Эта страна не 
походит на другие: она движется назад и нечувствительно 

пребывает в изначальном хаосе» ню. Пытаясь постичь сложную 

иерархию русского двора, посланник Людовика XV приходил 
в недоумение. Он, воспитанный в почтении к происхождению 

и заслугам, постоянно сталкивался здесь с карьеризмом и па

разитизмом, причем систему это особенно усложняло то об
стоятельство, что вершину иерархической лестницы занимала 

женщина. 

Бестужев управлял двором, терпеливо снося обиды и по
преки от государыни; ослабив позиции своих противников, он 
успешно сопротивлялся всяким попыткам изменить придвор

ную систему либо ввести новых лиц в круг особ, приближен
ных к царице. Система эта, какой ее выстроил канцлер, не 
имела никакого отношения к реальному управлению государ

ством, она была замкнута на самой себе; поскоЛI,ку императ
рица нс исполняла своих обязанностей, дворец превращался 
в «дисфунющональное» пространство, где правили зависть, 

интриги и недоверчивость ~ы. 

Двойиое иарушеиие отцовской воли 

Елизавета сознавала, что способна следовать определенным 
принципам, определенным правилам игры. В отличие от сво

их приближенных, каждый из которых был подкуплен той 
или иной из воюющих сторон, сама она не принимала никаких 

залогов дружбы. Обмен подарками совершался исключител1,но 
на основе полной взаимности. Слабость Елизаветы, помимо 

"" Дал1>011 к Пюиэ1,ё, 5/16 декабря 17471'. //ЛАЕ. СР. Russie. Т. L. Fol. 448. 
ш7 «Здес1> 1юэвышаются 1·ора:то быстрее, чем в любой другой стране. Но 
так же стремител1>1ю и шщают, ибо 110чти 11иког1щ, в особешюсти же 11ри 
11ы11е11111ей императрице, л1<щи не соответствуют :шаниям.-. (11ис1.мо Д;u11,-
011а от 22 февраля/З марта 1746 г. //ЛАЕ. СР. Russie. Т. XLVIII. Fol. 120). 
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лени, заключалась в другом - в ее неумеренном благочестии. 
Не отличаясь в личной жизни особым целомудрием, она тем 
не менее тщательно исполняла все предписания православной 

религии, истово молилась и доходила порой до такого исступ

ления, что лишалась чувств. В этом отношении она была со
всем не похожа на своего агностика-отца. Петр упразднил пат

риаршество и обложил налогами монастырские владения 1611 , 

Елизавета же отступила от петровского курса на секуляриза

цию духовных вотчин, вернула доходы с монастырских земель 

в ведение Синода, без устали осыпала духовных лиц подарка
ми; при ней были выстроены новые монастыри и церкви. Па

ломничества щ1рю1ы в Троицу, Киев и Переяславль обходи
лись казне в огромные суммы, особенно в тех случаях, когда 
путешествие преследовало не только религиозные 11ели. Весь

ма высокопоставленные духовные особы в благодарность за 
эротические подвиги получали возможность постройки или 

реставрации новых церковных зданий; купола покрывались 

позолотой, а карманы заинтересованных лиц наполнялись 

деньгами 1 ш'. Разумовский нисколько не заблуждался относи

телыю истинных причин подобных прогулок, однако он делал 
вид, что полностью разделяет благочестивые настроения 
своей государыни, и, также принося в дар церкви крупные 

суммы, укреплял не только власть православной церкви, но 

и свою собственную - в ущерб великому князю. Всякому же, 
кто относился к набожности царственной четы с иронией или 
просто беэ должного почтения, придворная карьера была за
казана, в чем не замедлил убедиться Ла Шетарди. Дальон со
крушенно замечал: «Здешняя страна похожа на такую, где 

властвует инквизиция» mi. Императрица, полагал француз

ский дипломат, желает с помощью церкви укрепить свою 

власть и в то же самое время «набросить покров на иные пред
меты». Дальон, сторонник Голштинского дома и поклонник 

(в теории) реформ Петра Великого, предвидел, что Россия 

«вот-вот погрузится в первобытное свое состояние, ибо духов-

""См.: Wittram Р. Ор. cit. Т. II. Р. 175. 
"'" Мщщсфельд к королю, 26 мая 17 44 r. // GStA. Rep. 96. 55С. Fol. 178; 
д'Аржа11со11 к Дальону, 9 января 1745 г. //ЛАЕ. СР. Russie. Т. XLVI. 
Fol. 22. Ср. выше 11римеч. 83 к части второй. 
170 Письмо Дальона от 19/30 апреля 1746 г. //ЛАЕ. СР. Russie. Т. XLVIII. 
Fol. 193. 
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ное сословие не может в ней владычествовать без помощи не
вежества и суеверия» 171 • Посланник, который за пять лет, про
веденные в Петербурге, досконально изучил тамошнюю об
становку, сомневался в успешном завершении реформ, 

которым насильно подверг страну Петр I; страна двигалась на
зад, что, впрочем, в тревожном 17 46 году было для иностран
цев не столь уж огорчительно: ~не европейским нациям опла

кивать это попятное движение России» 172• В глубине души 
представитель Людоuика XV желал исключения России из ев
ропейской системы. Царствование Елизаuсты, как и сама ее 

личность, производили дuойстuснное впечатление: если смот

реть извне, она, uне uсякого сомнения, шла вперед, однако 

изнутри ее подавляли uековые традиции. Царица, чей психо

логический тип можно определить как экстравертиuный и ин

травертивный одновременно, воплощала в себе всю нацию, 
разрывающуюся между ускоренной европеизацией, произве

денной Петром, и своей собствешюй природой, которая не 
была ни вполне азиатской, ни вполне европейской. 

Отличалась Елизавета от отца и в другом отношении: она 

не знала счета денъгам и не умела ограничивать потребности 
двора, чей бюджет уже в первый год царствования обошелся 
казне в миллион с лишним рублей 11:1. Петр I был царем эко
номным, даже скупым; дочь его, напротив, отличалась чрезмер

ной щедростью т_ Дворяне, допущенные ко двору, беззастенчи
во пополняли свой бюджет за счет золотой посуды, безделушек, 
миниатюр, которые перепродавали богатым купцам или ино
странцам 175• Начиная с зимы 17 42 года казна была пуста; в эту 
пору, когда любые союзы представлялись еще вполне возмож
ными, Марл:сфельд сообщал в Потсдам о катастрофическом 
положении дел: офицеры нс получают жалованья, Военная 

171 !Ьid. 

172 !Ьid. 
1" 1 Не;tатировашюс (11с 1юэжс 11апреля1744 г.) 11ис1,мо Мщщсфсль;1а // 
GStA. Rep. 96. 5513. Fol. 39-40. Об у11ра1111е11ии фи11а11сами см.: Brennanj. 
Ор. cit. Р. 143. 
1" Даже в тех случ:u~х, ко111а сталкивалась с воровством. 13 письме к Фрид
риху от 21 11скабря 1744 1'. Мар;1е<j>е111,д утверждает, •пою-за хище11ий 
/\ОХО/\Ы ка:шы уме111>111илис1, за три года на 500 ООО фра11ков, или 11а мил
лион с ли11111им рублей (GStA. Rep. 96. 550. Fol. 153). 
1" Мщщефел1,д к Фри;1риху, 21 декабря 1744 г. // GStA. Rcp. 96. 550. 
1~01. 153. 
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коллегия израсходовала все выделенные ей средства, Адмирал

тейство задолжало каэне 50 ООО рублей 176• Фридриха это озада
чило и встревожило. Вскоре царице стало не хватать денег на 

оплату нарядов и драгоценностей; она решила уменьшить сум

мы, выделяемые на содержание двора, и, не сокращая числа 

приемов, сделать их более скромными и менее дорогостоящи
ми. Императорский дворец славился очень скверным столом; 

блюда здесь подавались самые обыкновенные, ничем не приме
чательные, вина - отвратительные. Зато богатые дnоряне уго
щали превосходно: шампанским, французскими винами, устри

цами, оливками, каперсами 177••• В первые месяцы 17 46 года 
финансовое положение двора стало особенно ужасным. Торгов
цы отказывалис1> отпускать товары в кредит, главный дворец

кий по фамилии Фухс попросил отставки и позволения возвра
титься на родину: за неимением средств он был не в состоянии 
закупать провизию, необходимую для приготовления кушаний 
на 300 персон (ежедневная норма императорского дворца) 17". 
Сорок камер-пажей обходились казне, без стоимости ливрей, 
в 24 ООО рублей в год, иначе говоря, по 600 рублей на одного па
жа; впрочем, самим пажам из этих денег, как правило, не доста

валось ни копейки, однако им были обеспечены стол, одежда 
и кров - по тем nременам уже немало 17u. Огромные суммы ухо
дили на содержание загородных резиденций императрицы 

(Петергофа, Царского Села). Из-за задержек с выплатами жа

лованья и пенсий даже молодой двор вынужден был порой ри
сковать жизнью, обит~ в домах с провалившимся нолом и раз
рушенным потолком '"0• Доходы великого княэя сократились 
с 400 ООО /\О 80 ООО рублей в 17 44 году, а затем до 8000 рублей 
в 17 46 году; меж тем наследник вовсе не желал с этим смирить
ся, оп «бранился», «ругался~. и твердил во всеуслышание, что 
«проклинает тот лень, когла приехал в Россию»'"'. 

"" МщщсфсJIJ,Л 1< Фр11лриху, 8 11оября 1742 1·. //GStA. R.cp. XI. Rllsslaпd 91. 
5ЗА. l;ol. 138. 
177 Мщщефсл1,д к Фрилриху, 9 апреля 1744 г. //GStA. Rep. 96. 558. Fol. 69. 
Фра~щузы, 11ас1ш111,ко 11ам известно, нс ныражали ни малейших нрстсн
зий к этому столу. Что касается самой Елизаветы, то она прсюючитала 
тра;1и1tио1111ыс украинские и русские блюда. 
17' Map;teфem,;t к Фридриху, З анрсля 17 44 г. // GStA. Rep. 96. 55В. Fol. 40. 
"" Мардефельд к Фридриху, 3 мая 17 46 1·. // GStA. Rep. 96. 55F. l;ol. 155. 
""См.: Зш1иски им11ератрины Екатерины. С. 63 и след. 
'" Мар;tсфельд к Фри;tриху, 3 мая 1746 г. //GStA. Rcp. 96. 55F. Fol. 155. 
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Государственная казна пустела из-за дурного управления 

Бестужева 182 и Черкасского, но также и из-за крайне скверно
го состояния, в котором оставила ее Анна Леопольдовна iн:i. 

Бухгалтерский учет велся от случая к случаю, многие доку

менты отсутствовали вовсе; бумаги то и дело переводились из 
одной коллегии в другую; некоторые недостачи ликвидирова

лись за счет денежных средств сомнительного происхожде

ния, за которые, по всей вероятности, кто-то получал огром

ные проценты. Вскоре велич1ща государственного долга 

перестала поддаваться учету. Данные о доходах поступали 

с опозланием на пять лет; министры бились за кредиты и осо
бые бюджеты, причем победителями из этой битвы неизменно 
выходили Иностранная и Военная коллегии. Еще до того, как 

императрица приняла решение об участии России в военных 
действиях, к которым привел спор за Австрийское наследство, 

на армию уходило больше 6 миллионов рублей в год ~ж. Стра
не угрожала своего рода злостная дефляция; напуганные ве

личиной прямых и косвенных налогов 18\ мелкие собственни
ки и крестьяне предпочитали нс тратить деньги 1ж\ а прятать 

их; ежегодно из обращения исчезало более одного миллиона 

рублей. Если верить Мардефельду, количество фальшивых ко
пеек, изготовленных в Саксонии, было так велико, что едва ли 

'"' Внрочсм, самого себя он при этом нс обижал: но данным С. М. Трои11-
кого, Бестужев влалсл 4225 11у111ами и 11олучал годового жаловаш,я 
7000 рублей (на тысячу рублей болыне, чем Воронцов), к которым nри
бавлялись взятки от 11рсдставитслсй самых разных лержав (Троицкий С. М. 
Русский абсолюти:~м и дворянство в XVIII веке: Формирование бюро
кратии. М., 1974. С. 258). Мардсфсль;t, со своей стороны, утвсрж;1ал, что 
Бестужев нолучаст 16 ООО рублей в год; см. его rшс1,мо от 4 анрсля 17 45 г. // 
GStA. Rcp. 96. 55Е. Fol. 68. 
'"" Мардсфст,д к Фри;1риху, 3 анрсля 17 44 г. // GStA. Rcp. 96. 558. Fol. 40. 
'"'По 11а1111ым Мардсфсльда, который включа.11 сю;1а расхолы на флот, су
хопутную армию, ка;tстов, гвардсй11св и 1юлки, во:~вращавшиеся из Пер
сии (lbld.). 
'"'В 1744 г. 1ю;1атные сбор~; 11ринесли ка:ше 5 миллишюв рублей (из них 
болыне 60 ООО рублей 1юс1унили от кресп,ян); 2 миллиона рублей нри
носили ви1111ые откуr~а, 1 миллион - таможс1111ые сборы; тор1·овля в це
лом (соль, желеэная ру;1а, 1юта111, лекарственные травы, смолы, китовый 
жир, сукно нлюс доходы от караванов, нрибывавших из Китая) давала 
1 538 ООО рублей. Еще 120 ООО рублей нриносила нролажа гербовой бума
ги (lbld.). 
'"; Фи11кешнтей11 к Фри;1риху, 25 февраля 1746 г. // GStA. Rep. 96. 55F. 
Fol. 60. 
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пе сравнялось с количеством подлинных монет; за время, про

шедшее с 1712 по 17 46 год, из 35 миллионов рублей, отчеканен
ных на монетном дворе, в обращении осталось всего 3 миллио
на! ~н7 32 миллиона рублей были спрятаны в чулках, а владельцы 
их, то ли сознательно, то ли нет, расплачивались фальшивыми 

деньгами. Se поn е vero, е ben trovato ... [Если это и неправда, то 
хорошо придумано - итал.]. К концу царствования Елизаветы 

государственный долг исчислялся 8 147 924 рублями ... 'нм Одна
ко императрица не желала, чтобы ей докучали подобными пус
тяками. Ведь при Петре I все было в порядке, говорила она, за
бывая о прижимистости своего отца'н!'. Опа так никогда и не 
узнала о том, как на самом деле хозяйствовали ее министры; 

правда не доходила до императрицы, стоявшей на вершине го

сударствешюй пирамиды: ведь «талант русских», по замеча

нию шведского посланника Вульфеншерны, заключался 
в умении «пресмыкаться перед власть имущими»1!)0• Бестужев, 

хотя и нс контролировал ситуацию в целом, нисколько не за

блуждался насчет истинного положения дел; говорят, однаж
ды в порыве откровенности он сказал Разумовскому: «Быть 

может, однажды и вы, и я сгинем в Сибири, вслед за беднягой 
Минихом, который был куда лучше нас обоих»н". Многозна
чительные слова. Как бы независимо ни держался канцлер, са
мо;1ержав11ая правительница сохраняла свою власть и над 

ним; жизнь всех: придворных, министров, фаворитов - пол

ностыо зависела от Елизаветы; все они боялись ее произвола, 
сама же она боялась дворцового переворота. В Петербурге осе
вая система, описанная Ле Руа Ладюри применительно к Вер

салю, нс действовала, потому что никто, включая саму госуда

рыню, не был уверен в собственной участи; всякий знал, что 
положение его временно и непрочно. 

'"' Мардсфсл1,;1кФридриху,15 июня 1746 г. //GStA. Rcp. 96. 55F. Fol. 230. 
1•• Сшювьеа С. М. Указ. соч. К11. XII. С. 608. 
'"" Мардсфсл1,д к Фридриху, 3 а11реля 1744 r. //GStA. Rep. 96. 55В. Fol. 39. 
"'" Вульфе11111ср11а к Ла11мари, 26 января 17 48 г. //ЛАЕ. СР. Russic. Supple
mcnt. Т.VII. Fol. 45. 
"'Свидетельство Троттена от 15 ноября 1747 r. //ЛАЕ. СР. Russie. Т. L. 
Fol. 412. 
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БЕСПОРЯДОК И ПУСТОТА 

Постененно жизнь дипломатов при русском дворе сделалась 
трудной, даже мучительной, ибо чем дальше, тем меньше ста
новилось у них возможностей прямого контакта с императри

цей. Бестужев сумел устроить так, что вокруг Елизаветы обра
зовалась пустота, а сама Елизавета создала такую же пустоту 

вокруг великого князя, средоточия надежд (впрочем, с каж

дым днем все более зыбких) франко-прусского лагеря l!n. Ино

странцев от молодого двора последовательно отлучали. Были 

уволены камергер Бецкой, побочный брат принцессы Гессен
Гомбургской, Дуллертинкер, племянник Брюммера и друг де
тства великого князя, камердинер Крамер, историк Штелин, 

торговец Шрайбер, обер-егермейстер Бредаль и егерь Бастьен; 
некоторых из них отправили назад, на родину. Та же участь 

постигла и немецких фрейлин Екатерины: их заменили рус

скими девушками, не знающими ни одного иностранного язы

ка. Должность обер-гофмейстера молодого двора была довере
на Чоглокову - человеку, который превыше всего неизменно 

ставил власть и почести. Князь Василий Аникитич Репнин, 

снисходитеш,ный наставник и внимательный собеседник, ос
тавил это важное в стратегическом отношении место и возгла

вил войска, отправляющиеся во Фландрию. 
Иностранцам, сохранившим за собою придворные или ад

министративные должности, также приходилось несладко. 

Многие ученые, члены Петербургской Академии наук: Де
лиль, Эйлер, Геллерт, Гмелин - предпочли оставить Россию 

и вернулись на родину, где их ждал куда более скромный до
статок, но где они были избавлены от придирок президента 

'" ПисL>мо Дальона от 17 /29 анрсля 17 47 г. //ЛАЕ. СР. Russic. Т. L. Fol. 124; 
см. также: Hemnann Е. Ор. cit. IЗ. V. S. 209. 
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Академии Кирилла Разумовского, брата фаворита. Впрочем, 
жалованье им в 17 40-е годы платили крайне нерегулярно, 
а подчас и вовсе забывали это сделать. 

В 17 42-17 48 годах покинули Россию и очень многие воен
ные иностранного происхождения; их свободу ограничивали 
так сильно, что этого не могли вынести даже такие гибкие, ко 
всему приспосабливающиеся люди, как авантюрист Фридрих 
фон Тренк. Наемник, вступавший в русскую службу, будь то 
солдат или офицер, непременно должен был дать письменное 
обязательство никогда не покидать ее ~ю. Задолго до того, как 

русский корпус двинулся на Рейн, армию очистили от запад

ных кадров. Датчанин Лёвендаль уехал из России в 17 43 году, 
пруссак Манштейн - в 17 44 году, шотландец Кейт - в 17 46 го
ду, Бисмарк вернулся в Берлин в 17 49 году; герои войн со 
Швецией и Турцией и войны за Польское наследство вступа

ли в армии противника. Фридрих прекрасно понимал, с каки
ми трудностями сталкиваются эти военные - жертвы ксено

фобии и оскудения русской f<азны нн, и старался привлечь их 
на свою сторону; он тратил на это значительные суммы - те, 

которые жалел на подкуп придворных Елизаветы. Сознавая, 
что ряды русской армии редеют, Бестужев - действуя на пер

вый взгляд совершенно бессистемно - изменил ее иерархию. 

Cor лас но предварительным договоренностям 17 46 года, рус
ский вспомогательный корпус не был предназначен для уча
стия в боях; в его задачу входила лишь нсихологическая под
держка союзнической армии. Поэтому канцлер позволил себе 
оставить в Петербурге и в Прибалтике самых опытных рус
ских генералов и самых талантливых офицеров. И французов, 

и пруссаков эта тактика привела в недоумение, а между тем 

она свидетельствовала в первую очередь о нестабильности об
становки внутри страны. Беспорядок сделался еще сильнее 

после смерти Репнина (1748); на роль его преемника претен-

'"" Финке11111тей11 к Фри;1риху, 14 ноября 1747 r. // GStA. Rep. 96. 551-I. 
Fol. 252. 
'"' О;щим и:~ самых ярых 11редставителей антигерманских настроений 
был генерал-аншеф Бутурлин, командовавший войсками, расположен
ными в Эстляндии и Курляндии; «ни один офицер, ни один генерал не 
смел, 1ююшсышш подаваемое ему 11ро111с11ие, ставить нере;1 своей фами
лией частш1у "фон". Зави;1ев же на бумаге эту частицу, старый фельдмар
шал восклицал "колбасник" и, скомкав бумагу, швырял ее на IЮЛ!> 
(Dolgoroukov Р. Ор. cit. Р.29). 

167 



Часть вторая. Система ююра 

довали Салтыков, Апраксин и Линен, и распри поддерживаю

щих каждого из них группировок сотрясали армию l!Js. Бесту

жев решил дело следующим обраэом: своего собутыльника 
Апраксина оставил в Петербурге и сделал советником по во
е1111ым вопросам, ибо сам вовсе не разбирался ни в стратегии, 
ни в тактике. Салтыкова, заподоэренного в симпатиях к Браун

швейгскому дому, отослали в Ливонию командовать реэерв

ными частями. Командование же вспомогательным корпусом, 

куда входили солдаты самых раэных национальностей, пору
чили Линену, человеку канцлера ~!ю. В результате всех этих пе

ремен беспорядок во вспомогательном корпусе, и беэ того 
больше напоминавшем дикую орду, достиг таких масштабов, 
что всякая попытка отправить его в бой неминуемо привела 
бы к большим потерям, о чем, впрочем, ответственные лица 
предпочитали умалчивать 1!17 • 

Охота на человека 

При дворе оставались гофмаршал Миних (брат которого, 
фельдмаршал, томился в ссылке в Сибири - пример не слюп
ком вдохновляющий ... ), Брюммер и Лесток, по-прежнему ста
рателыю угождавший императрице, которая, впрочем, с неко
торых пор стала предпочитать услуги врача более молодого 
и привлекательного. Врач и гофмаршал великого князя были, 
пожалуй, единственными, кто не подозревал о том, что их вре

мя вышло, хотя сами же и приближали свое падение. Брюм
мер, в душе человек слабый, стал «неспособен ни на добро, ни 
на зло»; он только и делал, что отбивался от нападок канцлера 
и его приспешников. Он перешел в оборону. Лесток же вредил 
сам себе тем, что, «по обычаю фаворитов, докучал императри
це просьбами самого раэного рода» i!Jн. Не один сановник питал 

"" Финкенштейн к королю, 27 августа 1748 г. //GStA. Rep. XI. Russland 91. 
56А. 1~01. 277. 
"н; Мардефел1,д и Подевильс к Финкешнтейну, 9 марта 1748 r. // GStA. 
Rep. XI. Russland 91. 56А. Fol. 88. 
"" Претлак с самою начала был весьма 11и;1ко1·0 мнения о своих будущих 
союэниках и долгое время колебался, нрежде чем дал согласие взять на 
себя общее командование nсномогателыюй армией. См. его письмо 
к У лыf>ель;~у от 29 августа 1746 г. // HHStA. Russland 11. Bericl1te 27 (ан
рель-июш>). Fol. 9 sq. 
'"' Да;1ьо11кд'Аржансону,10/21декабря1745 r.// ААЕ. СР. Russie. Т. XLVII. 
Fol. 328. 
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ненависть к вознесшемуся чересчур высоко французу. Сове

тов же Лестока не слушал никто, включая его покровительни

цу ЕлИ:завету, так что жизнь его при дворе превратилась в дур

но разыгранную трагикомедию. Воронцов, вернувшись из 

Европы, уже не пользовался прежним расположением госуда

рьши и прежними привилегиями. Бестужев воспользовался 
отсутствием соперника и перекрыл ему дорогу к императрице; 

теперь Воронцов, как всякий рядовой придворный, должен 

был, если желал повидать Елизавету, заранее испрашивать 
у нее аудиенцию. Вице-канцлер (должность эту за ним тем не 

менее сохранили) вместо того, чтобы вступить в борьбу, забо
лел чем-то вроде невроэа; «страдает более даже душой, неже
ли телом~>, - мрачно замечает на этот счет Дальон 1!~•. В довер

шение всех бедствий Воронцов испытывал финансовые 
затруднения, он наделал таких долгов, что вынужден был в са
мый неподходящий момент - а именно тогда, когда в этих ме

стах готовился к выступлению вспомогательный корпус, - эа

няться продажей своих лифляндских земель. Живя в кредит, 
он рисковал впасть о опасную эависимость от канцлера 200• 

Никто больше не видел в Воронцове человека, снособного 
заменить Бестужева; парижский и берлинский кабинеты под
держивали его из принципа и, по всей вероятности, из непод

делыюго расположения, но на помощь его уже не рассчитыва

ли 201 • Фридрих понадеялся было найти нового союзника 
в лице Черкасова и даже не пожалел денег на его подкуп; на

прасно: услуги Черкасова уже давно купила австро-британ
ская партия 202 • Дела пруссаков в Петербурге шли вес хуже 
и хуже. Мардефельд, старый, больной, воспользовался напря
жешюстыо в отношениях между Петербургом и Берлином, 
чтобы «настоятельно просить об отзыве его от двора столь 

'"" Дальон к д'Аржансону, 17/29 анрсля 1747 г. //ЛАЕ. СР. Russie. Т. L. 
Fol. 124. Прстлак с удовлетворением констатировал, что вицс-ка1щлер 
нынче «совершсшю новержен НИl\1> (HHStA. Russland 11. Bericl1te 28. 
Март 1747. Fol. 5). 
""' Письмо Ле Шамбрье от 28 ноября 17 48 г. // GStA. Rep. XI. Frankrcich 
89. Fasc. 150. 
"" Варсндорф к королю, 17 декабря 1746 г. //GStA. Rcp. XI. Russland 91. 
508. Fol. 122. Фридрих, вообще нс доверявший русским, даже усомнился 
ОJ\Itажды в честности Воронцова, которого, впрочем, сам же наградил 
орденом Черного орла (письмо от 10 июня 17 45 г. // РС. В. IV. S. 190). 
'"' Подевильс к Варсндорфу, 3 декабря 17 46 г. // GStA. Rep. XI. Russland 
91. 508. Fol. 88. 
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щекотливого и столь бурного~. 2u:~. Фридрих, давно мечтавший 
заменить Мардефельда дипломатом более энергичным, осенью 
17 46 года удовлетворил просьбу старого посланника. В течение 
нескольких месяцев Пруссию в Петербурге представлял секре
тарь посольства Варендорф, человек неприметный, но превос

ходно знавший Россию. Чтобы не навлечь на себя неприятно
сти, он старался вести себя как можно более пассивно, нигде не 
бывал и в основном занимался тем, что сжигал оставшиеся от 

Мардефельда шифры и документы. Варендорфом овладело 

чувство, которое можно назвать <~синдромом Ла Шетарди~.: он 

боялся, что враги перехватят его переписку. Скромное положе
ние Варендорфа не позволяло французскому посланнику быть 
с ним вполне откровенным. Дальон чувствовал себя так одино
ко, что даже написал Валори, французскому посланнику в Бер

лине, письмо, в котором умолял того ускорить отправку в Пе

тербург Финкенштейна, уже назначенного полномочным 

министром Пруссии в России. Меж тем Финкенштейн, прибыв 
к месту назначения, несколько месяцев не был допущен к ауди
енции у императрицы и не получил приглашения на торжества 

в честь годовщины коронации! 20; 

В 17 46 году канцлер одержал очередную победу: женил сы
на, юношу неотесанного, развратного и не знающего счета 

деньгам, на племяннице Разумовского и таким образом пород
нился с <~семьей~. императрицы. Теперь Бестужеву при любых 
условиях была обеспечена поддержка фаворита, а у противни
ков франко-прусского союза в России появилась наконец 

официальная партия. Фридрих, большой любитель матримо
ниальных интриг, попытался совершить невозможное и поме

шать этому союзу; он приказал Варендорфу уговорить Румян

цева, чтобы тот попросил руки девицы Разумовской для 
своего сына 205• Однако из этого, разумеется, ничего не вышло. 

Чтобы закрепить успех, канцлер решил окончательно изба
виться от главных участников переворота, возведшего Елизаве

ту на престол: Брюммера и Лестока. Справиться с первым бы
ло легче: его ненавидел великий князь. Бестужев рассчитывал 

"'" Дальон к д'Аржансону, 15/26 февраля 1746 r. // ААЕ. СР. Russie. 
Т. XLVIII. Fol. 102. 
"" Это встревожило даже англичан; см. письмо Гиндфорда к Честерфиль
ду от 28 апреля 1747 г. //Сб. РИО. Т. 103. С. 285-286. 
'"'Фридрих к Варендорфу, 22 февраля 1746 r. //РС. В. V. S. 272. 
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на невольную поддержку этого последнего и не обманулся 
в расчетах: Брюммер попал в расставленные сети. Дело заклю

чалось в том, что великий князь сожалел о своем переходе 

в православие и, нс таясь, открыто в этом признавался. Брюм

мер же, вместо того, чтобы закрыть глаза на происходящее, 
«раздул из этого целую историю» и пожаловался на великого 

князя его тогдашнему воспитателю Чоглокову, бестужевско

му шпиону. Канцлер не мог пренебречь представившейся воз
можностью бросить тень на голштинца и устранить от двора 
человека, пре;щнного Фридриху. Он известил Елизавету, 

чрезвычайно щепетильную во всех вопросах, связанных с ре

лигией, о настроениях великого князя и подчеркнул (не без 
оснований), что .~обстоятельство столь эначительнос может 

проиэвссти опаснейшее впечатление на членов Синода и на 

высших должностных лиц империи» 2щ•. Вин'овником же столь 

страшного несчастья был назван протестант Брюммер - вот 

и предлог для его изгнания. Великого князя должны были 
объявить совершеннолетним в феврале 17 46 года, после того, 
как ему исполнится восемнадцать лет. Чтобы не ждать так 
долго, канцлер с помощью саксонских друзей изготовил доку

мент, согласно которому великий князь мог быть объявлен со
вершешюлетним уже в июне 17 45 года. Бестужев знал, что 
прежде всего юноша поспешит избавиться от своего обер-гоф
маршала, который постоянно его унижал, оскорблял и му
чил l07. Все произошло именно так, как задумал канцлер; Ели
завета уступила настояниям племянника и летом 17 46 года 
отослала Брюммера в Голштиниюl"". 

У Дальона, а следовательно, и у Варендорфа, и - позже -
у Финкенштейна оставался отныне один-единственный союз
ник - Лесток, бывший любовник императрицы (статус, при 
русском 11.воре вовсе не ре11.кий, но все же служивший надеж-

'"; Aпec(lotes sur la cour de Russie 1 Анекдоты о русском 111юре 1 //ЛАЕ. М et 
D. l{ussie, 1735-1759. Т. ХХХ. Fol. 176. 
"" Pleischhacker ll. Portriit Peters llI // Jalнuiicl1er fiir Gescl1icl1te Osteвro
pas. 1957. IЗ. 5. Р. 127 sч. 
"'"Что 11ривело 11ротив11ую сторо11у в восторг; см. 11ис1,мо Гющфорда 
к Гщ1ришто11у от 24 мая 1746 г. (Сб. РИО. Т. 103. С. 61); см. также нись
мо Прет лака к Ульфельду от 7 июня 1746 r. // HHStA. Russlaпd 11. Beri
chte 27. Fol. 58; НйЬпеr Е. Staatspolitik впd Faшilieniпteresse, die gottlюrf
sche Frage iп der rвssischcn Ausscnpolitik 17 41-1773. Ncвшiiнster, 1984. 
S. 56 sq. 
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ной защитой). Бестужеву пришлось изобретать новые, более 
хитрые ловушки, новые, совершенно неопровержимые аргу

менты. По тщательно продуманному плану начать было реше
но с людей наиболее уязвимых. Чоглокова, ~<пруссофила», 
перешедшего в противоположный лагерь, отправили в Ригу, 

чтобы арестовать графа Головкина, камергера императрицы, 

и датчанина подполковника Остена, обвиненных в принад
лежности к масонству. Фридрих принялся горячо заступаться 
за своих «братьев», и носле унизительных допросов, нанесших 
ущерб и репутации самого короля, арестованных отпустили. 
В марте 1747 года разгорелся новый скандал: изъяли бумаги 
у некоего Фербера, пруссака, который, желая, по-видимому, 
вступить в русскую службу, хвалился, будто имеет доступ 
к шифрам Варендорфа и может разбирать его письма. Изъя
тые письма, написанные, скорее всего, по указке Бестужева, 

содержали многочисленные сведения, порочащие Лестока, 
Воронцова, Мардефельда, Дальона, Варендорфа ... 2119 Просто

душная императрица поверила клевете и пришла в негодова

ние. Между тем бестужевского шпиона, после того как он 
предъявил свои «улики», отослали на родину, чтобы он соби

рал сведения о жизни берлинского двора. Это его и погубило: 
Фридрих не стал терять времени даром, и в июне 1747 года 
«человек Бестужева» был повешен, хотя точных доказа
тельств его вины (кроме признаний, полученных под пыткой) 

не имелось 210• Казалось, напряженность в отношениях между 
двумя дворами достигла предела, однако канцлер 11родолжал 

расшатывать ситуацию. 

Среди тех, кого стремился скомпрометировать Бестужев, 

были не только пруссаки, но и подданные Людовика XV. 
Французский полковник Ла Саль, некогда вступивший в рус

скую службу, в 17 45 году получил разрешение побывать на 
родине, а затем вернулся в Петербург, чтобы попросить о пол

ной отставке. На самом деле то был лишь предлог, поскольку 
д' Аржансон поручил ему войти в сношения с членами про

французской группировки, а также попытаться подкупить 

саксонского посланника Петцольда, который, впрочем, уже 

""Фридрих к Варендорфу, 9 декабря 1746 г. //РС. В. V. S. 257-258. 
"" Финке11111тей11 к королю, 19 июня 1747 r. //GStA. Rep. 96. 55Н. Fol. 61. 
Под этим шифром хранится целое лосье, посвященное делу Фсрбера и его 
последствиям. 
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давно был подкуплен Бестужевым. Все бумаги Ла Саля были 
арестованы, а самого его бросили в темницу. Ему грозила 
ссылка в Сибирь или - что, впрочем, скомпрометировало бы 
французский кабинет гораздо сильнее - позорная экстради

ция 211 • Однако внезапно, при невыясненных обстоятельствах 
Ла Саль умер. Грязное, подозрительное дело". 

Сражение продолжилось за пределами России: Фридриха 
открыто обвинили в том, что он наводнил европейские столицы 
своими шпионами. Прошел слух, будто он пытался подкупить 
Ланчинского, русского посланника в Вене. Вскоре выясни

лось, что это ложь: на самом деле секретарь этого дипломата, 

«плут», человек, которого, возможно, «нарочно определили на 

это место, чтобы разыграть комедию», сам предложил свои ус
луги послу Пруссии в Австрии. Среди прочего он обещал ему 
расшифровывать и сообщать письма Ланчинского. Подевильс 
(брат министра) заподозрил недоброе и выгнал предателя из 
посольского особняка, даже нс дослушав его предложений; од
нако дело было сделано: репутации пруссаков эта история на
несла большой ущерб. «Весь Петербург» обсуж;щл слухи 
о шпионских происках Подевильса. Финкенштейн, Варендорф 
и немногие их сторонники окончательно лишились доверия 

в обществе. Оказавшись в столь щекотливом положении, как 
могли они опровергнуть «эту грубейшую лоЖЬ» 212? Фридрих, 
надеявшийся, что в России у него еще остались друзья, нрика

зал предупредить Воронцова о «лживых измышлениях» своих 

врагов и просить вице-канцлера поставип, в известность о под

лой клевете Сенат. Однако члены этого славного заведения ли

бо вообще оказывались недосягаемы для Финкенштейна, либо 
не находили времени, чтобы выслушать его жалобы на преда
тельское поведение австрийцев, ааинтересованных в том, чтобы 
«IJоссорить Пруссию с Россисй»ш. 

Царица тем временем пребывала в позиции сугубо соаер
цательной; «бряцанье оружия» отвлекало ее величество «ОТ 
развлечений и молитв» 21 ~. Будучи в душе убежденной про-

"' Фри11рих кЛе Шамбрье, 21м<~я1748 г. //GStA. Rep. XI. Fraпkreicl189. 
l~asc. 162. 
"'Фридрих к Фи111<е11111тей11у, 29 сентября 1747 '" // РС. IЗ. V. S. 488. 
""Фри;цтх к Фи11ке11111тей11у, 18 сентября 1747 г. // РС. В. V. S. 479. 
"'Лалыш к 1\'Аржа11со11у, 26 июля/6 а111·уста 1746 г. //ЛАЕ. СР. H.ussie. 
Т. XLIX. l~ol. 42. 
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тивницей вооруженного вмешательства, она втайне досадо

вала на «агентов» Бестужева, не сознавая, однако, как опас

на ее собственная беспечность. Не занимаясь государствен
ными делами ни во время постов, ни во время религиозных 

праздников, то и дело отправляясь в паломничества, она из 

легкомыслия, а быть может, и из трусости, предоставляла 
всю полноту власти канцлеру. Согласно ее логике выходило, 

что если жизнью ее подданных будет рисковать не она сама, 
а второй человек в империи, то и вина за погибших падет не 
на нее, а на него. Бестужев же собирал информацию и толко
вал международную обстановку в выгодном для себя духе. 
Людовик и Фридрих отчаялись привлечь Россию на свою 
сторону и теперь делали ставку только на ход времени, на 

судьбу или на здравый смысл парода, иначе говоря, на воз
можное восстание или дворцовый переворот 215• Мардефельд, 
еще менее подверженный иллюзиям, не верил, впрочем, 

и в эту возможность, «тем менее вероятную, что до тех пор, 

пока у народа нс появится истишюго вождя, народного гне

ва властям бояться нечего». Да что народ? По мнению Мар
дефельда, даже элита нации, подавленная капризами Елиза

веты и деспотизмом Бестужева, запутавшаяся в сложной 

системе почестей и должностей, не могла уже и nообра:шть 
себе такие «решительные действия», которые освободили 
бы ее от диктатуры всесильного министра 216• Видя полную 
невозможность влиять на русскую политику, Версаль в кон
це концов пошел на обострение и решился па разрыв дипло
матических отношений (июнь 1748 года). Фридрих предпо
чел действовать более сдержанно и положился на такт 
своего давнего друга и опытного дипломата Финкенштейна; 
король считал, что помочь наладить отношения с Россией 

способно только время. «Привлекать русских на нашу сто
рону - значит попусту тратить силы», - утверждал он и со

ветовал Финкенштейну по мере сил приспосабливаться 
к «нынешнему положению дел» 217 • 

"'<~Свалить канцлера можно будет только носредством itcлoro переворо
та; ибо бороться с ним один на O/{Иll - дело пустое» (Фридрих к Финкен
штейну, 25 июля 1747 1·. // РС. В. V. S. 443). 
'"; Мардсфсльд и Подсвильс к Финкенштейну, 9 марта 1748 r. // GStA. 
Rep. XI. Russland 91. 56А. Fol. 88. 
211 Ibld. 
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Конец героев 

Интриги и конфликты не замедлили сказаться на отношениях 
между французским и прусским посланниками. Дальон и Фин
кенштейн плохо подходили друг другу: они не только по-разно

му оценивали ситуацию в целом, но и спорили насчет самых 

незначительных деталей. Французский посланник, корыстолю
бивый, болтливый, неуживчивый, пал духом и даже не пытался 
делать хорошую мину при плохой игре; он понимал, что разрыв 

отношений между Россией и Францией неизбежен, что от его 
действий ничего не зависит, и не пытался никому угодить. Осо

бенно участились жалобы на поведение французского послан
ника осенью 1747 года; даже Воронцов, обычно скупой на ком
ментарии, признавался, что терпеть не может Дальона 2•н. По 
мнению Финкенштейна, французский дипломат своей бестакт
ностью «до чрезвычайности» вредил репутации Пруссии и са
мого Фридриха в Петербурге 21 !1 • Несмотря на несомненные до
стоинства Дальона 22", прусский дипломат попросил своего 
государя передать в Париж просьбу о замене французского по
сланника в Петербурге и тем самым невольно ускорил разрыв 
дипломатических отношений между Францией и Россией. Бес
тужев не допустил Дальона до императрицы, и тот, сославшись 

на тяжкую болезнь, покинул Петербург без отпускной аудиен
ции. По приказу версальского кабинета, посланник увез с собой 
всех соотечественников, числившихся при посольстве, а также 

документы и шифры 221 • В Петербурге остался только консул 
Сен-Совёр, которому было поручено вести переговоры о воз
можном торговом соглашении между двумя странами; никаких 

средств для дипломатической работы у него не было. Правда, он 
имел счастье понравиться канцлеру 222, и тот, переменив тон, за
говорил даже о той «радости», которую доставит ему «доброе 

"" Подс11ил~.с к Фи11кен111тейну, 19 сентября 1747 1·. //GStA. Rcp. XI. Russ
la11d 91. 54В. Fol. 162. 
219 Фи11 кс11штейн к Фридриху, 29 сентября 17 47 г. // GStA. Rcp. 96. 55Н. 
Fol. 188. 
""Проведя в Петсрбур1·е 11е11яп, лет, он имел время вникнуть в сложное 
устройство русской нридворной жизни - его донесения исчернывающе 
об этом снидстсльствуют. 

"'Письмо Пюизьё от 16 ноября 1747 г. // ААЕ. СР. Russic. Т. L. Fol. 417. 
"'Бестуже11 к Сен-Сонёру, 12/23 ноября 17 47 1·. //ЛАЕ. СР. Rнssie. Т. L. 
Fol. 468. 
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согласие» между двумя державами, умолчав, впрочем, о том, что 

было прекрасно известно Версалю, а именно об отправке вспо
могательного корпуса. Бюджет консульства (учреждения, суще

ствовавшего скорее на бумаге, чем в реальности) был сведен 
к минимуму, что обрекало Сен-Совёра на полное бездействие. 
Дальон тщетно протестовал против этой половинчатой меры, 

вследствие которой Франция оставалась представленной в Рос
сии, но представленной человеком, не имевшим ни средств, ни 

власти и всецело зависевшим от дворцовых интриг. «Если оный 

Сен-Совёр в Петербурге останется, то умрет либо от тоски, либо 
от нищеты», - писал Дальон к Морена 29 октября 1746 года 2z1• 
Хотя Петербург имел репутацию очень дорогого города, Пюи
зьё уменьшил жалованье низшего персонала до 12 ООО ливров 
в год, из которых больше двух тысяч уходило на почтовые рас
ходы. Вернувшись в Париж, Дальон в весьма резких выраже

ниях упрекнул версальский кабинет в необъяснимой беспечно
сти: разве не по его вине Россия впала в зависимость от Англии 

и Австрии? Бывший посланник призывал Пюизьё не порывать 

с Елизаветой, набраться терпения, продолжать борьбу с врагом, 
найти нового капитана для этой «галеры» и создать ему наилуч

шие условия для работы 221. Однако из-за жалоб Фридриха 
и Финкешптейна Дальона никто не слушал. Так Франция упу
стила - причем на сей раз намеренно - очередную возмож-

1юсть поддержать, если не улучшить, официальные отноше

ния с Россией. Неудача Сен-Совёра была предсказуема и даже 
ожидаема. Последний официальный представитель Франции 
покинул Россию в июне 17 48 года. Разрыв совершился 225• Вер
салю некем было заменить Сен-Совёра, не потому, что не име
лось достойных кандидатур, а потому что никто не желал об
рекать себя на существование при дворе, пользовавшемся 
дурной славой, - неопровержимый аргумент, о котором очень 

скоро узнали в Петербурге. 
Между тем события роковой зимы 1747/48 годов развива

лись стремительно. Лесток, «смелый друг», на старости лет 

женился на девице Менгден, близкой родственнице Юлии 

""ЛАЕ. СР. Russie. Т. XLIX. Fol. 48. 
",, Дальон к Пюизьё, 8/19 марта 1746 г. //ЛАЕ. СР. Russic. Т. XLVIII. 
Fol. 136. 
'" Дальон к Пюизьё, 1/12 января 17 48 r. //ЛАЕ. СР. Russic. Supplemcnt. 
Т. VII. Fol. 35. См. также: Rambaud А. Ор. cit. Т. 1. Р. 479 sq. 
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Менгден, фаворитки Анны Леопольдовны. После этого служи
тель Гиппократа стал уязвимой мишенью; канцлер без труда воз
будил в душе Елизаветы недоверие (и ревность), и она приказа
ла установить за врачом надзор 22в. Последствия не заставили 

себя ждать и оказались гибельными для жалких остатков фран
ко-прусской группировки. В очередной раз легковерной царице 

были предъявлены возмутительные письма, свидетельствующие 
о готовящемся заговоре, в результате которого на «ее» трон поса

дят Ивана Антоновича 227• Меж тем на самом деле Лесток всего

навсего хотел известить великого князя о кознях, которые плел 

против него клан Бестужева вместе с представителями старин

ной знати 22н. Все его преступление заключалось в неверном вы
боре слов и в тесных связях с молодым двором, отношение к ко

торому императрицы с каждым днем ухудшалось. Лестока 

тотчас арестовали. Ведение его дела было поручено доверенным 
лицам канцлера С. Ф. Апраксину и А. И. Пlувалову - особам, 

специально отобранным для того, чтобы «помочь несправедли
вости восторжествовать над невинностыо и лишить эту послед

нюю малейшей возможности оправдаться» 22!'. Апраксин заодно 
унаследовал роскошный особняк лейб-медика ... 

Дело Лестока прошумело на всю Европу; о нем рассказывали 

«глупые и лживые сказки» пошлые люди, каких при император

ском дворе было немшю 2:111• Финкенштейн счел своим долгом со-
/ 

ставить обстоятельное донесение королю, дабы получить от не-
го то•шые указания насчет дальнейших своих действий. Даже 
этот опытный дипломат теперь не осмеливался действовать на 

свой страх и риск. Фридриху пришлось официально опроверг
нуть слухи о том, что опала Лестока вот-вот повлечет за собою 

2"' Фи11ке11111тей11 к королю, 26 ноября 1748 1·. //GStA. Rep. XI. H.нssland 91. 
157 С. Fol. 11 (;1ос1,е 1802 пща). 
2" Фи11ке11111тей11 ниса.11 королю: ~я. 11а11роти11, 11ес1,ма скло11е11 с•шта1ъ, что 
пре11ъявляемые в 11оказател1,спю вины 11ис1,ма сочинены при :щеш11ем дво

ре 110 воле канцлера, который в :1лобе своей тол1,ко и ищет 1юсеять рознь 
между российской им11ератри11ей и Вашим Величеством и Ваше с нею со
гласие расстро111ъ» (3 марта 1749 t'. // GStA. Rcp.96. 56А. Fol. 57). 
""Пис1,ма Финкенштейна от 10 декабря 1748 г. //GStA. Rep. XI. Rнssland 
91. 157 С. Fol. 16; Rep. 96. SSК. Fol. 233. См. также рассказ Пещольда 
в и:1д.: llerrmann Е. Ор. cit. 13. V. S. 210 sq. 
2~, Фрищшх к Даммо11у, 11 января 1749 r. // GStA. Rep. XI. Rнssland 91. 
58А. Fol. 17. 
2:111 IЬi<I. 
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отзыв его из Петербурга его посланника - отзыв, о котором сам 
Финкенштейн попросил короля после нескольких недель, про
веденных в русской столице zн. Фридрих нс желал давать пово

да для разрыва дипломатических отношений между его стра
ной и Россией: русские войска по-прежнему находились 

неподалеку от границ Пруссии, обстановка была неспокойной ... 
В отличие от Франции, Пруссия желала сохранить хотя бы ви
димость дружбы с могущественным соседом. 

Что же касается обстановки внутри России, то Бестужев вы
шел из кризиса победителем, несмотря на полный неуспех его 
внешней политики, приведшей к отлучению России от участия 
в ахенских переговорах 2:12 • Канцлер устранил всех своих про
тивников, поссорил Елизавету с Францией, Пруссией, а затем 
и со Швецией. Брюммер покинул Россию летом 17 46 года, Во
ронцов, потрясенный происходящим, то и дело сказывался 

больным. Лесток томился в крепости и ему грозила ссылка 
в Сибирь; молодая жена лейб-медика, обвиненная в сношени
ях с Брауншвейгским семейством, разделяла его участь. Вер

саль уже год как не имел в Петербурге своего представителя. 
Канцлер ослабил молодой двор и распоряжался всем едино
лично; поскольку положение наследника престола было не 
слишком прочно, Бестужев изменил политику России на севе

ре в ущерб Швеции: так бесславно окончилась деятельность 
франко-прусского лагеря в России. Финкенштейн, скомпро
метированный дружбой с Лестоком, вновь попросил короля 
об отзыве и даже сам приискал себе преемника - Балтазара 
ван дер Гольца, в ту пору прусского посланника в Варшавс 2:1:1 • 
Комедию следовало продолжать ... 

Карьеры рушились, иностранцы спасались бегством, а жизнь 
при дворе тем временем шла своим чередом. Впрочем, с Лссто

ком исчез один из главных центров петербургской светской 

"" Финкенштейн заговорил об этом сразу после подписания Ахенского 
договора, ибо считал, что те11ерь его присутствие в Петербурге менее не
обходимо. 

'"' Фри;1рих поручил Ле Шамбрье «составить исторический отчет• ома
хинациях Бестужева и, главное, «укренип,• Пюизьё в 11амере11ии «обхо
диться безо всякой нощады и преду11ре11ительности с /\Вором, который 
так мало б1>1л предупредителен к Вашему двору, главное же, вовсе не до
пускать его до нсрсюворов о мире• (1шсьмо от 14 июля 1748 г. // GStA. 
Rep. XI. Frankreicl1 89. Fasc. 165. Fol. 14). 
"" Финкенштейн к королю, 26 ноября 17 48 г. // GStA. Rep. XI. Russland 91. 
56А. Fol. 385. 
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жизни. Во время праздника, устроенного в честь одной из фрей

лин императрицы, министры и придворные играли свои роли 

безупречно: все лица выражали исключительно радость и безза
бопюсть. Прусский посланник, смотревший на все это лицеме
рие с раздражением и досадой, набросал, вернувшись из дворца, 
психологический портрет русского царедворца: «По крайней 

мере я имел удовольствие видеть там такое умение скрывать 

истинные мысли и чувства, какое можно наблюдап, только 
в России». Вес, казалось, пребывали в прекрасном настроении, 
пра:щнество было еще оживленнее обычного, и «особы, связан
ные с несчастным графом Лестоком самыми тесными узами, 
старались выказывать особенную игривость». Разве что изред
ка в чьем-нибудь взгляде можно было прочесть сочувствие 
к брошенному в темницу бывшему любовнику императрицы -
участь, грозившая, возможно, многим новым фаворитам 2:и. Ра

ботать с Бестужевым было невыносимо, если не просто невоз
можно, Елизавета же не делала ничего, чтобы исправить ситуа
цию. В эту кризисную пору она стала особенно непоседлива. 
Внезапно - бып, может, под влиянием ахенской неудачи - она 
приняла решение на два года переехать вместе с двором в Мос

кву; по традиции в таких случаях вслед за всеми переезжал 

и дипломатический корпус. Фридрих своему посланнику пере
езжать отсоветовал. В Москву письма шли гораэдо медленнее, 

и пребывание посольства в старой столице лишило бы короля 
всякой возможности незамедлительного вмешательства. Прус
ский король, обычно крайне скупой на добрые слова, написал 
своему представителю не без нежности: «Мне было бы досадно 
разлучиться с Вами на столь долгий срок»ш. Король посовето
вал дипломату воспользоваться обычным предлогом - со
слаться на болезнь; впрочем, сначала следовало отыскать на
дежного врача 2:к;. Посланник, хотя и очень хотел вернуться 
домой, все-таки попытался убедить своего государя в необходи
мости перее:ща в Москву; зная, что «отсутствующие всегда не

правы», он боялся новой волны сплетен и слухов на свой счет 
и на счет Пруссии. В старой столице они распространялись 

так же быстро, как и в новой. На сей раз Бестужев замахнулся 

~" Ibld. 157 С. Fol. 11. 
~15 Фи11кс11111тсй11ккоролю,28 октября 17481·. //GStA. Rcp. 96. SSК. Fol. 163; 
короЛ1, к Фи11кс11111тсй11у, 12 ноября 1748 г. ;;c;StA. Rcp. 96. SSK. Fol. 181. 
'"" Ф1111ке11штсй11 к королю, 12 октября 1748 r. //GStA. Rep. 96. SSК. Fol. 144. 
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на Воронцова; чтобы свалить этого противника, требовалось 
отыскать новую тему для клеветы. Вице-канцлер, измученный 

всевозможными интригами, представлял собой легкую добычу; 
вдобавок он и сам хотел уехать из столицы и поселиться у себя 
в поместье - план, который был вовсе не по душе Фридриху, не 
желавшему терять одного из редких союзников и информато

ров, какие у него еще оставались при русском дворе ш. Бесту
жев, по своему обыкновению, начал с окружения своего врага. 
Естественно, его мишенью сделался Финкенштейн, последний 
представитель франко-прусской группировки. На прусского 

дипломата обрушились традиционные неприятности: его забы
вали пригласить на балы, он не мог добиться аудиенции у им
ператрицы, и проч. Фридрих понял, к чему все это клонится 
и 22 ноября 17 48 года удовлетворил просьбу Финкенштейна 
об отставке. Вплоть до приезда нового полномочного министра, 
ван дер Гольца, обязанности Финкенштейна возложили на Ва
рендорфа. Тем не менее отпускную аудиенцию откладывали 

вплоть до декабря; шпионы канцлера до последнего момента 
надеялись все-таки перехватить какие-нибудь компрометирую
щие письма, подслушать какой-нибудь секретный разговор, 
поймать заговорщический взгляд и воспользоваться обвинени
ями против Финкенштейна для того, чтобы погубить Воронцо
ва, как прежде Лестока. Фридрихов представитель уехал вовре
мя; его преемнику ван дер Гольцу, новичку, неискушенному 

в политических тонкостях, предстояло начать все с нуля. 

Англичане и австрийцы, не жалевшие денег, подчинили 

Россию своему влиянию и выиграли внутреннюю войну про

тив Франции и Пруссии; в этом состояло отличие российской 
ситуации от европейской, где победителей не было: война за 
Австрийское наследство закончилась ~фиктивным миром~, 
или ~ничьей~ 2:111• Это уникальное положение дел при русском 
дворе не замедлило сказаться на отношениях между западны

ми державами - отношениях, претерпевших существенные 

изменения. 

~17 Письмо Финксшuтейна от 12 декабря 1748 r. //GStA. Rep. XI. Russland 
91. 157С. Fol. 12. 
~'" Le Roy Laduтie Е. I.:Ancien Rcgime. Р. 312. 



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

ПЕРЕДЕЛ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА 



Презрение и молчание -
вот единственное наше оружие'. 

' 1 Anonyme J. Mcmoire pour servir de rblutation а \а note que \е Sr Bestoujev 
а fait puЬ\ier а l'occasion du rappel du Sr Gross [Аноним. Эаниска, призван
ная служить опровержением ноты, 011убликова111юй г-1юм Бестужевым 
11 связи с отозванием г-на Гросса] // GStA. Rep. XI. Russland. В сопv. 2D. 
Fol. 57-62. 



Глава десятая 

ГЕОМЕТРИЯ СЕВЕРА 

Окончание войны за Австрийское наследство и восстанов
ление спокойствия на континентальной сцене не привело ев

ропейские державы к полному примирению. Франция и Анг
лия, обескровлен11ые сражениями, собирались продолжить 
борьбу на северо-американском континенте, Пруссия и Авст
рия - выяснять отношения на сейме. Мария-Терезия и Фрид

рих не могли прийти к согласию по поводу претендента на 

титул «короля римлян~> 2, они пристально следили за всеми 
движениями и ноступками курфюрстов, в особенности Геор
га 11, который, нося английскую корону, оставался гашювер
ским курфюрстом, и баварца Максимилиана 111 Иосифа, 
которого поддерживал Версаль. Австрийскую императрицу 
и прусского короля настораживало также намерение поса

дить на троп Ягеллонов Карла Лотарингского, брата герман
ского имнератора Франца, супруга Марии-Терезии. Таким 

образом, Европа, казалось, была опять обречена на решение 
германских проблем; условия только что заключенного мира 
никого не удовлетворяли, и хотя из-за всеобщей усталости 
и разрухи европейские страны ощущали настоятельную по

требность в передышке, никто не знал, сколько она продлит
ся. Ситуация отчасти напоминала 17 41 год, кота превратно
сти политических союэов и распри между континентальными 

державами сделали 1·лавной опорой его христианнейшего ве

личества французского короля не кого иного, как выскочку

кальвиниста из крошечного Бранденбурга. 
Лишь одна страна, нисколько не пострадавшая от войны 

фиэически, понесла моральные потери, испытала оскорбления 

'Этот титул носил с XI века наследник 1щрствующс1·0 имнсратора ~свя
щсшюй Римской имнсрии 1·срманской нации~. 

183 



Часть третья. Передел дипломатического 11ространства 

и унижения - Россия, войска которой по-прежнему находи

лись в Центральной Европе. Чтобы вернуть России ключевую 
позицию в сообществе европейских наций, ее правительство 
должно было во что бы то ни стало отыскать этим войскам ре
алыюе применение. Неутомимый Бестужев разработал новый 
план, призванный оправдать неудавшееся вторжение русских 

в Европу в глазах всего мира, а главное, в глазах Елизаветы:'. По
водом для нарушения хрупкого равновесия стал старый спор 

о крохотном герцогстве Шлезвиг-Голштейн-Готторп, на кото

рое претендовали и датчане, и русские, и шведы. Условия для 

осуществления бестужевского замысла были весьма благопри
ятны~: представитель Людовика XV, важный участник пред
ставления, разыгрывавшегося на петербургской сцене, покинул 
русскую столицу. Тем более необходимо было Версалю укре
пить свои позиции на севере с помощью союзников-шведов 5• 

Во время Северной войны (1700-1721) герцоги Шлезвиг
Голштейнские встали на сторону шведов в надежде освободить
ся от власти датчан. После разгрома Швеции Петром 1 и заклю
чения в 1721 году Ништадтского мира датский король Фредрик 
IV (1671-1730) с согласия России, Пруссии и Польши присое
динил к своему королевству владения герцогов Голштейн-Гот

торпских; чуть позже это приобретение гарантировали Дании 
также французы и англичане 6• Император Карл VI нс замедлил 
осудить аннексию: стремясь оставить Шлезвиг-Голштейн, рас
положенный между Северным и Балтийским морями, в зоне 

своего влияния, 011 взял герцогов нод свое покровительство. Та

ким образом, в течение 1720-1730-х годов герцоги Голштейн
Готторпские оказались включены в сложную систему зависи-

" Бестужев старался постаuип, сuою юсударьшю ~11ере/\ сuершившимся 
фактом», во что бы то 11и стало 11авязать ей 11рограмму новых вое1111ых 
/\ействий на севере, ~дабы 11с уронить се славу, - довод, 11смалую власть 
11а11 этой монархиttсй имеющий и снособный 011олст1, се нрав, от 11риро11ы 
11разд11ый и миролюбивый» (нисьмо Голы1а от 10 апреля 17 49 г. // GStA. 
Rcp. 96. 56А. Fol. 109). 
'Ныокасл к Гаю Диккенсу, 5 июля 1751 г. //Сб. РИО. Т. 148. С. 251. 
5 Письмо Финкенштей11а от 26 июня 17 49 г. // GStA. Rcp. 96. 568. Fol. 201. 
" После м1югочислеш1ых разделов (имевших место, в частности, в 1544 
и 1581 гг.) Шлезuи1·-Голштейном стали править два государя: представи
тели датской ~королевской» старшей линии, потомки Фредрика 11 
(1534-1588), и представители голштейн-rотторпской линии, 1ютомки 
герцога Адольфа (1526-1586). В 1658 году герцоги с помощью Швеции 
сделались единовластными uладельцами своих шлезвигских владений. 
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мостей. Юный Карл-Фридрих ( 1702-1738) приходился по 
матери племянником бездетному шведскому королю Карлу 
XII, и, следовательно, считался одним из претендентов на 

шведский трон. Чтобы обеспечить себе более прочные шансы 
на это наследство, он женился па старшей дочери Петра, раз

бившего шведов под Полтавой, - в случае территориальных 
споров это родство могло служить надежным подспорьем. 

Свадьба Анны Петровны и Карла-Фридриха Голштейн
Готторпского, состоявшаяся в 1725 году, прекрасно вписыва
лась в экспансионистскую матримониальную программу ве

ликого царя. Петр нарушил традицию, предписывавшую 
русским царям ~эндогамные» браки с русскими невестами из 
знатных боярских родов; своих детей, племянников и племян
ниц он соединил брачными узами с представителями немец
ких герцогских родов: с Брауншвейг-Вольфенбюттельским, 
Голштейн-Готторпским и Курляндско-Зсмгальским домами. 
Приданое Анны Петровны спасло Голштинию от разорения, 

а рождение сына укрепило права на хрупкое наследство. Те
перь в свою очередь покровителями этого маленького госу

дарства сделались русские: и финансовыми, и коммерческими 

способами они способствовали экономическому развитию 
Голштинии 7• Однако после смерти Екатерины 1 в 1727 году и 
смерти ее старшей дочери в следующем году Россия очень 

скоро бросила Голштинию на произвол судьбы. В 1732 году 
Анна Ива~ювна подписала с Австрией и Данией конвенцию, 
недвусмысленно ограничивавшую права герцога. Конвенция 

подтверждала присоединение герцогства Голштейн-Готторп

ского к Дании, а за присоединение принадлежащей герцогу 

части Шлезвига сулила ему миллион рейхсталеров. В резуль

тате земли Голштейн-Готторпского герцогства, и без того уже 
сильно раздробленные, грозили превратиться в настоящее ло
скутное одеяло. Молодой герцог, рассчитывавший на поддер

жку Карла VI, воспротивился такому разделу; проблема так 
и осталась нерешенной. После кончины Карла-Фридриха 
в 1738 году и создания временного правительства под руко
водством Фридриха-Августа Голштинского, человека коры

столюбивого и трусливого, дела в маленьком государстве 
пошли еще хуже. Шведы и датчане не спускали глаз с Голшти
нии и ждали первого неверного шага се правителей; русские 

' Ilйbner Е. Ор. cit. S. 20. 

185 



Часть третья. Передел дипломатического пространства 

сократили финансовую помощь и затрудняли плавание голш

тинских торговых кораблей по Балтийскому морю. Восшест
вие на престол Елизаветы, которую связывали с Голштинским 

домом сентиментальные воспоминания, спасло крохотное 

герцогство. Назначение сына Карла-Фридриха и Анны Пет
ровны наследником российского престола означало радикаль

ную перемену внешнеполитического курса России. Царица, 

подобно своему отцу, заботилась о территориальных интере
сах своих голштинских родственников и поддерживала жела

ние Голштинии вернуть земли, аннексированные Данией 8; 
между тем члены Императорского совета (Конференции) от

носилис1, к этому намерению neci,мa сдержанно, ибо боялись, 
как бы защита Голштинии не привела к пересмотру Ништадт
ского мира (1721) 9, по которому к России отошли Лифлян
дия, Эстляндия и Карелия. 

В 17 42 годы по наущению Версаля и под давлением Петер
бурга шведский сейм избрал Карла-Петера-Ульриха Голш
тейн- Готторпского, уже назначенного наследником Елизаветы, 

также и наследником старого Фредрика 1. Между тем юный 
герцог к этому времени уже принял православие и лишился 

права воссесть на шведском престоле; таким образом, на
следником шведской короны сделался епископ Любский 
Адольф-Фридрих Голштейн-Готторпский. Елизавета, поль
зуясь поддержкой Пруссии, навязала шведам, ослабленным 
после Абоского конгресса, этот выбор. Прусский же король, 
чтобы укрепить права и притязания Голштинского дома, 
в 17 44 году выдал за наследника шведского престола свою лю
бимую сестру Ульрику 111• Таким образом, скандинавской де
ржаве покровительствовали и Гогенцоллерны, и Романовы 11 , 

а Версаль настороженно наблюдал за этим перераспределени
ем наследственных прав, которое грозило лишить Стокгольм 

"См . .-.Инструкцию графу де Сен-Северсну, чрезвычайному послу короля 
в Полыне, отнравляющемуся по делам Его Величества к русскому дво
ру~, 11исан11ую в Версале 29 ноября 1744 r. (Сб. РИО. Т. 105. С. 363-365). 
"См.: Архив князя Воронцова. Т. VII. С. 2-4; НйЬпеr Е. Ор. cit. S. 29-33. 
"'Danielsonj. R. Die Nordische Frage in denjal1re11 1746-1751. Helsiпgfors, 
1888. S. 241. Елизавета очень скоро пожалела о том, что содействовала 
этому браку; см.: Aus Pezolds Bericht, datiert Petersburg, d. 2. J uli 17 45 // 
Hemnann Е. Ор. cit. В. V. S. 200. 
"Инструкция графу де Сс11-Ссвере11у, чрезnычайному послу короля 
в Польше".// Сб. РИО. Т. 105. С. 363. 
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независимости. Внешняя политика России на севере была не
отделима от проблемы Голштинии 12 ; родственные связи с Гол
штинским домом увеличивали могущество России, позволяли 

ей контролировать внутреннюю и внешнюю политику Шве

ции':~. Вплоть до 1746 года, когда Россия вступила в европей
скую войну, Людовик XV в ущерб интересам Фредрика 1 де
лал вид, что одобряет такое положение дел. 

Начиная с 17 42 года, Голштинский вопрос служил камнем 
преткновения в отношениях Елизаветы с ее собственным пра
вительспюм; члены Императорского совета, стремясь поддер

жать датского короля Христиана VI, были готовы пожертво
вать герцогством, тогда как императрица шщеялась укрепить 

позиции своего наследника сохранением этого государства 

под покровительством России. Тесное переплетение интере
сов огромной империи и крохотного герцогства, напряженные 

отношения с Данией и Швецией - все это сковывало деятель

ность русской Коллегии иностранных дел. Пытаясь найти вы

ход из этого тупика, Елизавета решила создать специальное 

министерство, которое занималось бы делами Петра Федоро
вича и само, независимо от Коллегии иностранных дел, вело 

соответствующие переговоры по территориальным вопросам. 

Фридрих-Август Голштинский, дядя великого князя, управ
ляющий делами герцогства, поселился в Петербурге; таким 
образом, получалось, что герцогство имеет правительство хоп, 
и независимое, во, к великому неудовольствию других север

ных держав, располагающееся в Петербурге. 

Мололой двор в результате этих перемен обрел собствен
ную ис1юлнительную и законодательную власть. Министром 

великого князя по управлению Голштинским герцогством 

был назначен Пехлин. Елизавета распорядилась, чтобы окон
чательные решения зависели исключительно от самого вели

кого князя 1~. Она полагала, что таким образом приучит его 
к ответственному исполнению государственных обязанно
стей. Однако такое решение шло вразрез с намерениями Бес-

12 Ilйlmer Е. Ор. cit. S. 31 sq.; см. также «И11стру1щию 1·рафу де Сс11-Ссвс
рС11у, чрсз11ычай11ому послу короля 11 Полынс ... » (Сб. РИО. Т. 105. С. 363 
И CJIC)\. ). 

'" lnstгuctioпs а La Clictardic, 17 43 1 Инструющи мщжи:~у де Ла !llстщщи, 
1743] //ЛАЕ. М et D. Rнssie, 1735-1759. Т. XXXIV. Fol. 96. 
" llйbner Е. Ор. cit. S. 68. 
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тужева, который уже сумел подкупить Фридриха-Августа 
и рассчитывал через него прибрать к рукам владения велико
го князя. Императрица же, весьма решительная, когда речь 

шла о делах семейных, отослала бывшего управляющего на 
родину ( 17 45), где ему пришлось довольствоваться исполне
нием представительских функций 15• Канцлер, однако, не те
рял надежды. Он был уверен, что Петр Федорович, юноша хи
лый и, по мнению его супруги, весьма ограниченный, не 

справится со столь серьезными обязанностями, и рано или 
поздно Коллегия иностранных дел снова обретет контроль 
над отношениями со скандинавскими странами 16• Однако ве
ликий князь и его помощники опровергли нелестные для себя 
прогнозы: они вели переговоры с Христианам VI (1699-
17 46), а затем с Фредриком V ( 1723-1766) о возвращении зе
мель герцогства, не отказьшаясь при этом от датской компен

сации 17• Брюммер, несмотря па ненависть к нему великого 
князя, выступал самым рьяным сторонником интересов Гол

штивского дома и умело разжигал амбиции своего бывшего 
воспитанника; находясь в тесных сношениях с Мардефель

дом, он сообщал Петру Федоровичу и его министрам ценней
шую информацию. В 17 46 году по наветам Бестужева его при
несли в жертву первым '". В течение этого года все 
голштинские чиновники были заменены русскими; один лишь 
Пехлин остался на своем посту во глаtзе <1кабинета», который 
de jure считался правительством независимого государства, 110 

de facto находился под контролем канцлера н~. Петр Федоровн•~, 
которому его герцогство было гарантировано русско-австрий
ским договором 17 46 года, ;~ержался твердо и продолжал пере
говоры. Дания, как и в 1732 году, предложила великому князю 
миллион рейхсталеров за отречение от lllлезвига i•', однако 
Петр, опираясь на поддержку тетушки, выгнал датского пред-

"' После скандала с Ла Шетарди Елиэавета, раз/(раже1111ая 1юве;1е11ием се
стры Фри;(риха-Лвгуста, 11ри1111ессы Цербстской, щ1ед1юч1~а у;1а;шп, от 
свое1·0 l\IIOpa 11ес1, этот кла11. 

"' llйlmer Е. Ор. cit. S. 59; Fleischhacker Н. Ор. cit. S. 127-189. 
17 /IйЬпет Е. Ор. cit. S. 71. 
•• Ги11дфор;1, 1111рочем, считал, что Брюммера выслали и:J России по и11и-
1(иативе Елиэаветы; см. е1·0 1шс1,мо к ЧестерфиJ11,ду от 18 апреля 1747 г. // 
Сб. РИО. Т. 103. С. 267-268. 
"'/IйЬпет Е. Ор. cit. S. 59. 
"' Сб. РИО. Т. 103. С. 397, 451. 
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ставителя Хеусса, осыпав его «градом оскорблениЙ» 21 • Бесту

жев и его приспешники имели деятельного союзника в лице 

Корфа, русского полномочного министра в Стокгольме, одна

ко тот Из-за своих интриг оказался замешан в распрю швед

ских партий - «ШЛЯП» и «KOJl!JaKOB», и старый король потребо
вал его отзыва, чем настроил Елизавету против себя и своего 
клана 22 • В очередной раз шумный, неопытный и расточитель
ный дипломат спутал карты Коллегии иностранных дел 2:1• Пе

ревод Корфа в Копенгаген ничего не изменил: датчане увиде

ли в этом знак дурного расположения со стороны Петербурга 
и заморозили переговоры, и без того временно отошедшие на 
второй план после Ахенского конгресса. 

Императрица, по всей вероятности, под влиянием духовен

ства, нарушила вес планы своего канцлера: она решила на два 

года переехать в Москву и построить в Кремле дворец стоимо

стыо 300 ООО франков (около миллиона рублей) 2•. Изменение 
мсстоположе1шя двора и раэорительные строительные проек

ты противоречили 1юинственным планам Бестужева 25 ; отъезд 
из столицы, расrюложешюй вблизи наиболее уяэвимых гра
ниц, свидетельствовал о стремлении императрицы к миру или 

по крайней мере к нейтралитету. Летом 1749 года Елизавета 
предпочла «закрып, глаза» на разногласия со Швецией, а за

тем неоднократно /(емонстрировала свое доброе отношение 
к королю Фредрику I и его преемнику. Бестужева это приво
дило в яросп, 2". После Ахенского конгресса царица чинила 

"Да.11ыm еще в 171\5 г. раэ1·а;1ал характер Петра Фе;1оровича: «Вели~<ИЙ 
кня:н, - нри1щ l'Ор;1ый и, су;1я 110 многим 11ри:н1акам, немалую будет ви
тать скло111юст1. к войне, о 11римире11ии же 11е желает и слышать; не тако
во, 0;1на1<0, м11ение русского министра. Он, 110жалуй, желал бы даже, •1то
бы ш1сле;1ник русского 11рестола никаких иностранных ш1а;1ений не 
имел» (11ис1,мо от 31 августа/11 сентября 1745 г. //ЛАЕ. СР. Russie. 
Т. XLVII. l~ol. 131). 

"Пис1.мо Финкенштейна от 18 сентября 1749 r. // GStA. Rep. 96. 568. 
Fol. 39. 
"' Danielson]. R. Ор. cit. S. 223 sч. См. об этом носланнике: D'Argenson. 
Ор. cit. Т. IV. Р. 440. 
"Кремлевский эим1шй д11оре11, начатый 11 1749 г.; 11 1812 го;1у u нем жил 
На11олео11; в том же голу раэрушен. 

"Пис1.мо Голща от 3 анреля 1749 r. // GStA. Rcp. XI. Russland 91. 58А. 
Fol. 98. 

"' Пис1.мо Голща от 10 мая 1749 г. // GStA. Rep. XI. Russland 91. 58А. 
Fol. 155. 
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канцлеру самые разнообразные препятствия: она перестала 
слепо следовать всем его советам о продвижении по службе 
тех или иных лиц, стала еще чаще отправляться в путешест

вия, не желала подписывать бумаги, демонстративно прислу
шивалась к мнениям Шуваловых, от которых теперь зависела 

вся внутренняя политика страны. Однажды она строго заме

тила канцлеру, что ему пе стоит заниматься делами Сената, 

ибо там, согласно ее воле, будет заседать великий князь -
между тем министру, полкупленному англичанами, союзника

ми датского короля Фредрика V, это нововведение грозило 
большими неприятностями. Подобные известия о трудностях 
на пути человека, «Недостойного жить на земле:1> 27, пробужда
ли в сердцах потсдамских политиков новые надежды. 

Швеция, Дания, Россия и Голшти11ия 

Шлезвиг-Голштейн, на владение которым претендовали три 

крупные державы (Швеция, Дания и Россия) стал козырем 

в игре, средством шантажа для основных участников состяза

ния и их покровителей. Фрсдрик V был готов на все, лишь бы 
обрести гарантии своей собственности, а лучшим средством 
для этого было присвоить силой большую часть этой вожде
ленной территории. Поэтому он решился вернуть назад зем

ли, принадлежавшие шведскому королю, а также прибрать 
к рукам наследные владения русского великого князя, герцога 

Голштейн-Готторпского 2". Датский король стремился укре
пить границы своего королевства, состоявшего из собственно 
Дании, Норвегии и Шлсзвиг-Голштейна, и таким образом 
стать гарантом мира в Северной Европе. Между тем обсужде
ние голштинского вопроса в конечном счете ослабляло пози
ции наследников Фредрика 1 и Елиэаветы Петровны, ибо 
сталкивало шведского и русского наследных принцеn. В кон

це 17 40-х годов давление Фредрика V усилилось до такой сте
пени, что Швеция nьшуждена была обратинся к России за по
мощью, которую та была обязана ей оказап, n соответствии 
с Абоским договором. Елизавета не замедлила отnетить согла
сием, ибо считала Голштинию частью, если не проnинцией 
сnоей империи; датчане, таким образом, покушались на ее вла-

"Пис1,мо Голща от 18 се1пября 1749 г. // GStA. Rcp. 96. 56В. Fol. 50. 
'"НйЬпеr Е. Ор. cit. S. 47. 
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дения и заслуживали отпора 2!1• Бестужев рвал и метал; новая 
война нарушала его планы союза с Англией и могла лишить 
его выгодных взяток и субсидий. Ему удалось отговорить 
Фредрика У от вооруженного вмешательства и внушить ему 
новый план действий: датский король должен был уговорить 
Петра Федоровича отказаться от своих голштинских владений 
и принять в качестве компенсации Дсльменгорст и Ольден

бург, с 1667 года входившие в Данию на правах персональной 
унии. Как, однако, убедить великого князя, унаследовавшего 
от предков вековую ненависть к такому грозному соседу, как 

Дания, согласиться на подобную сделку? Великий князь, не
взирая на нредложснные Копенга1·еном крупные суммы, от

верг вес нрс/\JIОЖсния датчан. А ведь молодой двор был вес1,ма 
стеснен в средствах и погряз в долгах. По совету своего хитро

умного министра иностранных дел фон Шулина Фредрик У 

решил нредложить Адольфу-Фридриху, наследнику шведско
го престола, действовап сообща. Шведы, увязавшие все глуб
же в распре «ШЛЯП» и <;Коm~аков», стояли на пороге граждан

ской войны и колебались в выборе между двумя возможными 
союзниками: могущественным восточным соседом, с которым 

их связывал Абоский мирный договор, или же соседом запад
ным, скандинавским - той самой Данией, которой так не тер

пелось возвратить себе стратегически важные территории. 
СлсJ.I,уя советам версальского кабинета, Фредрик I выбрал 
своего старого нротивника и родственника - датского короля:ю. 

Договор об оборонительном союзе между Данией и Ulве
цией был подписан в августе 17 49 года; Адольф-Фридрих пол
ностью отказывался от своего голштинского наследства, а вза

мен получал Дсльменгорст и Ольденбург. Компенсация эта 
была чревата весьма серьезными последствиями: шведский 
наследный принц был также и наследником Петра Федоровича 
и, умри тот бездетным, вступил бы во владение голштинскими 
землями последнего и тотчас уступил бы их Фредрику У. Спе
куляции опюсителыю хрупкого здоровья племянника Елиза

веты, его бесплодия и даже возможного отрешения от престо-

'"Письмо Ла Шстарли от 23 февраля/5 марта 1744 r. // Сб. РИО. Т. 105. 
С.207. 

зu Pries R. Das gcl1eirnc Rcgierungs-Conscil irn Holstein-Gottorp, 1716-1773. 
Neurniinstcr, 1955. S.94; Sarnrnlung dcr wichtigstcn Urkunden wclche auf das 
Staatsrecht der Hcrzogtiirner Schlcswig und Holstcin Bczug habcn. Кiel, 
1847. S. 289 sq. 
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ла делали такие предположения вполне возможными:11 • Дого

вор этот сохранялся в тайне от русских до апреля 1750 года. 
Потрясенный Корф, узнав о нем, тщетно требовал объясне
ний. Бестужев же вообще не мог прийти в себя от досады: он
то рассчитывал, что Дания военным путем принудит швелов 
уступить спорные территории, что ослабит не только саму 
Швецию, но и позиции Франции на севере Европы. Тенерь же 
Петербургу предстояло в одиночку бороться с двумя сканди
навскими королями, которые, к несчастью, были скло1111ы 
прислушиваться к голосу Людовика XV, с некоторых пор 

очень щедрого на субсидии. Канцлер снова ошибся; следовало 
ли ожидать, что эта ошибка будет стоить ему должности? По
литика его зашла в тупик. Он стал редко появляться на людях, 
запил, все чаще прибегал к заиканью - проверенная тактика 
в трудных случаях:12 • 

Тем временем на северной сцене' появился новый серьез

ный игрок - граф де Линар, с января 1750 года датский по
сланник при петербургском дворе. Ему было поручено про
должать переговоры о территориальном вопросе, морочить 

великого князя пустыми обещаниями и умножать русско
шведские разногласия ради того, чтобы позволить Дании рано 
или поздно завладеть Голштейном :в. Он даже получил право 

делать великому кш1зю мелкие уступки. Благодаря этому 

Петр Федорович одержал свою первую дипломатическую по
беду (на самом деле мнимую) и подписал в октябре 1750 года 
с Фредриком У конвенцию о возврате дезертиров. Бестужев 
стиснул зубы. 

Север11ая политика Елиэаветы Петровmt 

Императрица нс только не окаэьшала на нлсмяшшка ни ма

лейшего давления, но, более того, давала ему почувствовать 
свою поддержку; Петр Федорович сам распоряжался судьбою 
собственных земель и сам нес ответственность за двусторон
ние переговоры. Реальный Петр, в отличие от того слабоумно
го урода, каким его изобразила в своих «Записках» коварная 

'" Пис1,мо Ли11ара от 22 августа/2 се1пября 1750 J'.; цит. 1ю: l/ernnann Е. 
Ор. cit. В. V. S. 119; см. также: //йЬпеr Е. Ор. cit. S. 81. 
"'Гай Диккс11с к Ньюкаслу, 1/12 декабря 1750 г. // Сб. РИО. Т. 148. 
с. 158-159. 
~• НйЬпеr Е. Ор. cit. S. 84; Danielsonj. R. Ор cit. S. 88. 
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Екатсрина:и, вел переговоры твердо и отстаивал свои террито

риальные права с большим упорством :is_ Он умел выжидать 

и предоставлял противнику делать ему все новые и новые пред

ложения, - на такую тактику его вдохновляли немногие рус

ские, сохранившие верность франко-прусскому лагерю: Тру

бецкой, Ушаков, Шувалов, а также прусские дипломаты: Гольц 

и Варендорф. У великой юшгини Екатерины Алексеевны, кото

рой к этому времени пошел двадцать второй год, имелись свои 

расчеты: мать ее, урожденная принцесса Голштейн-Готторп

ская, приходилась сестрой Адольфу-Фридриху, наследнику 
шведского престола, и Фридриху-Августу, герцогу-админист
ратору; дочь свою она воспитала в ненависти к датчанам. Уни

женная позорной высылкой княгини Цербстской из Петербур
га в 17 45 году, приведенная в замсшатею,ство уrщлснисм из 
Петербурга герцога-администратора, Екатерина поддерживала 
все намерения нелюбимого супруга и старалась, как могла, ук
репить его позицию:ю; с помощью интриг и злословия она сеяла 

рознь в рядах бестужевских приспешников:17 • В секретной нере
писке с матерыо великая княгиня постоянно клялась, что будет 
отстаивать интересы обожаемых дядюшек как свои собствен
ные:~н. Сами по себе голштинские земли были Екатерине безраэ
личны, но они должны были 1юслужить обменной монетой 
в про11ессс установления мира на севере Европы, ускорить па
дение Бестужева, а бып, может, и способствовюъ досрочному 

восшествию великого кня:1я на престол его предков. 

В течение 1751 го;\а Петр Федорович показал себя достой
ным нро;\олжателем нолитики своего отца и нс дал себя обма
ну1ъ ни канцлеру, ни своим собственным министрам. Чем силь
нее настаивали его собеседники на необходимости подписать 

'"Стремясь :Jа;щим числом 011рав;1ат1, совершенный ею нереворот и убий
ство сунру1·а. 

'" IlйlmerE. Op.cit. S. 95; см. также нис1,мо Варс1щорфаот 10 ноября 17501·. // 
РС. В. Vlll. S. 147. 
:щ В1юследствии она изменила свои nэгля;1ы и сбли:Jилась с Бестужевым, 
чтобы вместе с ним вести тайную бор1,бу нротив Петра Фе;1оровича и за 
пepe/ta'IY нрестола их сыну Павлу Петровичу (родишпемуся в 1754 году) -
раэумеется, нри условии, что она сама бу;1ет нри нем регентшей. 

'17 Нарисова1111ый в «Записках~. обраэ :1абитой, всеми обижаемой юной 
при1щессы нуж;щется в некоторых уточнениях; см., шшр.: Mщlariaga 1. de. 
Ор. cit. Р. 21. 
"' Сб. РИО. Т. 7. С. 71 и след. См. также: Herrmann Е. Ор. cit. В. V. S. 118. 
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договор или конвенцию, тем больше он противился их угово
рам; он и слышать не желал о том, чтобы Россия служила по
средницей в отношениях между Килем и Копенгагеном. Он 

запретил Пехлину, главе своего «голштинского~ кабинета, 
принимать письма от Линара и Бестужева. Елизавета восхи
щалась твердостью характера племянника и гарантировала 

ему свою поддержку :ш. 

Между тем канцлер создал в Коллегии иностранных дел 

группировку, призванную защитить интересы Фредрика V; 
в нее вошли Линар, Пехлин, Черкасов, Чоглоков. В конечном 

счете речь здесь шла не о территориях, принадлежавших вели

кому князю (в сущности, для датского короля этот клочок 

земли мало что значил), но о самом присутствии в Европе 

двух голштинских принцев в качестве наследников шведского 

и русского престола; для русских же сторонников датского ко

роля речь шла о добрых отношениях с Данией - союэницей 
богатой Англии. С точки зрения Бестужева и его единомыш
ленников, выгоды великого князя и судьба территорий хотя 
стратегически и весьма важных, но дурно управляемых и от

того сильно обедневших, не стоили интересов Российский им
перии, для которой союз с Данией имел первостепенное зна

чение ~0 • В марте 1751 года Петр Федорович новее прервал 
переговоры с датским представителем; Пехлин получил при

каз не отвечать ни на какие письма из Копенгагена. Предоста

вив ему вначале очень большие полномочия, великий князь 
теперь постепенно отстранял его от дел. Таланты министра, 

изобретательный ум, умение вести диалог с датчанами, с Бес
тужевым и даже с императрицей - во всем этом великий 

князь видел не что иное, как предательство его интересов". 
В мае 1751 года Линар, доведенный до отчаяния упрямством 
и придирками Петра, снял все предложения своего короля об 
обмене территориями~2 • Бестужев же, чтобы как-то выправить 
положение, предложил Фредрику V занять силезские владе-

"'Гай Диккенс к Ныокаслу, 28 июля/8 аш·уста 1750 г. //Сб. РИО. Т. 148. 
С. 109-111. Великий ю1юь, по све11ениям а111·лийского 11инломата, полу
чил даже в 1юдарок от имнератрицы 60 ООО рублей. 
"'Как говорил OJ\Иll датский динломат, следовало устроить так, чтобы 
«'1аст11ый интерес>.> не 11ревалировал над «юпересом обществе1111ым и ес
тестве1111ым>.> (1щт. 110: l!йbner Е. Ор. cit. S. 71). 
"Fleischhacker l!. Ор. cit. S. 130, 133. 
" НйЬпеr Е. Ор. cit. S. 99 sq. 
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ния Петра Федоровича! Больше того, в случае, если король ре
шится на такой шаг, он даже гарантировал ему нейтралитет 

императрицы и поддержку членов ее совета. Канцлер, предла

гающий иностранному монарху завладеть территориями, при

надлежащими наследнику его собственной государыни, -
такого до сих нор не бывало даже в России. Романовы воспро
тивились бестужсвским решениям, нротиворечащим их инте
ресам; Елизавета открыто 1ю1щсрж<v~а все решения нлемюшика. 

Фрещтк V, иснугавшис1, 1юследствий, отверг IIJJC/tлoжeниe 
канцлера; 11одоб11ым «беаумным деянием» он рисковал начать 
новую войну, а на своих британских союзников в этой ситуа
ции он рассчитывать не мог: Геор1· II не ста11 бы ввяаываться 
в подобное столюювение и на11ада1ъ на Россию. 

Новая неу1tача не обескуражила Бестужева; на время отка
завшись от мысли прибегнуп, к помощи иностранных правите
лей, он пошел ЛРУI'ИМ, сугубо местным путем и начап всячески 
угождать Разумовскому. Морганатический су11руг Елизаветы 

тяжело нереж11тu1 доброе со1·ласие, которое с недавних нор ус
та1ювилос1, меж11у теткой и 11лемяш1иком; с другой стороны, он 

ревновал 1щт11у к Ивану l!Iувшюву, :~аместившему в ее сер;ще 

нрежнего и:~бра111ш1<а; таким обра:юм, канцлер мо1' рассчиты
вап. на 1юмощ1, обер-егермейстера н. Бестужев и Ра:1умовский 
сумели щшвлечr, на свою сторону видных сановников и внуши

ли им свою точку :~рения: сели нерепшоры между великим кшr

эем и Бер11с;tорфом, новым 11атским министром иностранных 

дел, не увенчаются уснсхом, сближение Дании со IПвецией, 
Францией и Пруссией станет неи:1бежным. По этой причине 
превентивный со1о:1 с Фрещ>иком V приобретш1 особенную 
важность, и рали него сле;1овшю, согласно е;1и1rодушному при

говору атих «мудрецов», ненремешrо пожертвопать Голшти

нией. Елиэапета щюявила во всей атой истории, где на карту 

была ноставлена 1 1есп, Романовых, неоспоримое государствен
ное мышление; чтобы и:1()ежап, ска~щш1ыюго объяснения меж
ду великим 1шя:1ем и ка~щлером, которое неминуемо нривсло 

бы к ссоре цареююрцев, фаворитов и министров, она созшша 
Имнераторский совет, или Конференцию. Царица ностапила 

перед своими советниками ссм1, вопросов, в том числе: следует 

ли «сберегать дружеские сношения с Данией», будет ли России 
«какая-либо польза от сохранения Шлезвига за великим кня-

"'llerrmann Е. Ор. cit. В. V. S. 113. 
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зем» и поможет ли это решить финансовые проблемы молодо
го двора~•. «Мудрецы» рассуждали логически: если Петру суж

дено взойти на престол раньше времени, войны между Россией 

и Данией не избежать; иными словами, если Петр не откажется 
от своей непреклонной позиции, мир на севере Европы полно

стью перейдет в разряд утопий ... Советники Елизаветы выска
зались за союз с Фредриком V, поскольку не знали, можно ли 
полагаться на добрые опюшения со Швецией. В этих условиях 
единственным разумным решением представлялся обмен тер
риториями. Истинного автора ответов выдает пассаж, касаю

щийся великого князя: здесь речь идет о «предрассудках перво

начального его воспитания», гибельных для интересов 
империи; о том, что «возраст, время и обстоятельства» смягчат, 
возможно, его «отвращение» и откроют ему глаза на необходи
мость пойти навстречу датчанам. Елизавету члены совета мо

лят наставить великого княэя на этот путь, ибо это «Принесет 
покой всей Европе, а верным друзьям России даст повод для ра

дости И ДОВОЛЬСТВИЯ» •5• 

Соэвав совет, императрица сделала чрезвычайно важный 

в политическом отношении шаг; этим поступком опа дала по

нять, что Бестужев больше не пользуется се безраздельным 

доверием. Ответы членов Конференции не убедили Елиэаве
ту. Она потребовала нового доклада от трех членов Коллегии 
иностранных дел: Пуговишникова, Веселовского и Воронцо

ва. Они - по всей вероятности, из страха перед канцлером 

и иэ недоверия к великому ю1яэю - пришли к тем же выво

дам, что и члены совета. Елиэавета, однако, не сдалас1, и сделала 

блестящий дипломатический ход м;: в письме к Линару от июля 

1751 года она впрямую отделила политику Российской импе
рии от вопроса о Голштинии. Царица выразила пожелание, что-

"Сб. РИО. Т. 148. С. 297 (з;tесь 011убли1шван 1юm1ый 11ере•1ень вонросов, 
заданных имнератрицей). 

"'«Краткий и сжатый ответ на во111юсы касателыю нерепторов с великим 
ю1яэем, по приказу Ее Имнераторского Величества рассмотренные» // 
Сб. РИО. Т. 148. С. 302. 
"'По мнению Хюбнера (Ilйbner Е. Ор. cit. S.102 sч.), выкаэывая /tоверие 
Петру Фе;101юви•1у, Елиэавета 11амере111ю шла 111ютив своих советников; 
такая трактовка кажется нам чересчур реэкой: у1ютреблясмые ею слова 
и сам и:iбра1111ый тонкий ХО/\ докаэывают, на наш в:11·ляд, •по 11ари11а руко
во;1ствова.11ас1, преж;tе всего своим нониманием чести, 1иrа1ювым чувст1юм, 

а также онрс;1еле1111ыми представлениями о чистоте и 11е1ю;1купности. 
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бы Фредрик V и ее племянник примирились, однако подчерк
нула, что право решать судьбу голштинских территорий и, сле
доватслыю, отвергать предложения противной стороны или 

прерывать переговоры без ведома Коллегии иностранных дел 

остается но-прежнему за Петром Федоровичем. Цари1щ также 
выразила надежду, что позrщия великого князя никоим обра
зом нс может 1ювлюпъ на добрые опюше1шя между Данией 
и Россией и шюв1, предложила свои посреднические услуги 

(обещанные впервые еще в 1746 году) на случай, если перегово
ры начнутся вновь. Под влиянием ахенского поражения царица 

перестроила российскую внс11111юю нолитику на свой манер: на 

первое место вышли интересы семейные; кроме того, по приме

ру отца, Елиэавета выкаэала решимость нренебречь решениями 
Сената или Коллегии иностранных дел, ибо задача этих учреж
дений - IЮNLерживап, само/Lсржавие, а нс ограничивать его. 

Елизавета умела быть 1юкл;щистой: Англия по-прежнему суб
сидировала се щюр, разоренный нсоб;Lуманными тратами. Ца
рина знала об онассниях Георга II, сою:шика Дании в голштип
ском деле; 11<пгому она с уюшителы1ым иэяществом сокращала 

проволочки всли1ш1·0 кня:ш, а требования его нс исrюлняла, хо
тя и обещала :~ашпъся <пим неаамсдлитслыю. 

Ли нар нс :шал, чему 11ер1пъ: решимости самой имнсратри

цы, верной заветам своего отна и отстаивающей интересы 

племянника, или же заявлениям, в которых чувствовалось 

влияние Бестужева, готового ножертвовать драгоценными 

территориями, расноложснными между Балтийским и Север
ным морями. У нрямство Петра раэдражало латского липлома

та и сбивало его с толку; великий князь дошел до того, что ут

верЖ/LаЛ, бу;по «Вскоре бyJLCT в состоянии защитит~, свои 
права с оружием в руках» 17• Имел ли он при :лом в в илу ско

рую смерть Ели:1аветы, которую одолевали м1югочислс1111ые 

болезни? Или он рассчитывал на то, что тетка откажется от 
престола в его пол1,:1у? Зимой 1749/50 ГО/Lа вес только и гово
рили, что об ухуюнающсмся :щорош,е императрицы; ш1 тай
ных сборищах обсуж;\алис:~. способы «арестовать великого 
князя и его супругу» и провозгл;~.сить императором Ивана~". 

"Фра:1а, сообще1111ая Л1111аром в а11рс;1е 1751 г.; 1\ИТ. 110: //йЬпеr Е. Ор. cit. 
S. 105. 
'"Письмо Далыта от 31 я1111аря 171\9 1·. //ЛАЕ. СР. Russic. Supplcшcпt. 
Т. VII. r~ol. 114-118. 

197 



Часть третья. Передел ;1ипломатическою пространства 

Царица приказала провести дознание насчет этих новых заго

воров. По свидетельству датского посланника Линара, «число 

лиц, в них замешанных, было весьма велико». В обычное вре
мя члены этих кланов и партий «ссорились между собой», од
нако в грозный час проникались беспримерным единодуши
ем, ибо всем им в равной степени грозил кнут; выдать 
противника значило обречь себя на аналогичное предательст
во с его стороны 49• Русское правительство придерживалось 
принципа «разделяй и властвуй», но подданные императрицы 

в случае опасности забывали о раздорах и действовали сооб
ща. Дознаватели ничего не выяснили; политики продолжили 

свои игры. 

Контрнаступление канцлера Бестужева 

Гордая своими военными и дипломатическими победами, 
Пруссия стала затруднять нормальную работу германского 
сейма; безостановочный рост этой немецкой державы нару
шал внутригерманское равновесие. Австрия вместе с курфюр

стами саксонским и ганноверским (соответственно королями 

польским и английским) поддерживала намерения Бестуже

ва: всех их объединяла общая цель - раз и навсегда уничто
жить прусскую группировку в России. В дальнейшем же они 

планировали заключить с Россией оборонительный союз про
тив Гогенцоллерна. В Петербурге голландский, саксонский 
и британский посланники, стремясь выразить свою солидар-
1юсть с Габсбургами, подчеркнуто дружески общались с авст
рийцем Претлаком. При виде прусского посланника они рас

ходились или демонстративно меняли тему разговора. 

Бестужев усмотрел в этом пе только приятный для себя симп

том, но и повод призвать к порядку Елизавету. Он сочинил 

«Промеморию», где вновь твердил о намерении русского пра

вительства обеспечить спокойствие на севере Европы и возла
гал ответственность за территориальные споры относительно 

Голштинии на Фридриха. Записка, адресованная Елизавете 
и ее совету, носила неофициальный характер. Тем не менее, 

чтобы убедить императрицу в обоснованности своей полити
ки, канцлер желал заручиться неформальной поддержкой 

'"Ли нар описывает эти события го;t спустя, 14/25 декабря 1759 г.; цит. по: 
Неrттапп Е. Ор. cit. В. V. S. 106. 
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иностранных дипломатов. Представители Георга II, Марии
Терезии, Фри;1риха-Августа Саксонского и штатгальтера 
Вильгельма IV одобряли действия канцлера, однако остерег
лись сообщать своим кабинетам о столь компрометирующем 
документе. Бестужев, выведенный из терпения, послал свою 

«Промеморию» в русские посольства в Гааге, Дрездене, Лон

доне и Вене, где трудились его верные соратники Головкин, 

Чернышев, Ланчинский и, наконец, его брат Михаил Бесту
жев; таким образом канцлер надеялся спровонировать офици
альную рсающю. Этого, однако, нс произошло: иностранцы 

сочли текст чересчур тенденциозным и не дали ему никакого 

хода. Бестужев продолжал настаивать, умолял Прет лака и Гая 

Диккенса хотя бы сделать вид, что они ждут от своих кабине
тов ответа на «Промеморию» (на которую в реальности никто 

отвечать не собирался); эта комедия была необходима канцле
ру для того, чтобы подтвердить значение России в междуна
родной политической жизни. Ожидание ответа, который яко

бы должен был вот-вот прибыть, позволяло Бестужеву 
продолжать интриговать в Петербурге и подталкивать импе
ратрицу к изменению внешней политики. Канцлер надеялся, 

что Елизавета соблазнится возможностью снова сыграть роль 
посредницы в отношениях между европейскими странами 

и, уступив мнимым настояниям Австрии, Англии, Саксонии 

и Голландии, заставит Петра Федоровича пойти на уступки, 
добьется ослабления Швеции и полностью лишит Пруссию, 
равно как и Францию, возможности влияп, на скандинавские 

дела. Эпизод этот прекрасно показывает излюбленную такти
ку Бестужева. Иностранные дипломаты, аккредитованные 

при русском дворе, сохраняли относительную независимость 

от своих государей и - если к тому располагали обстоятельст
ва и их собственная продажность (вспомним Функа или Воль
фа) - действовали под диктовку канцлера; комедианты и слу-· 

ги двуликого бога Януса, в пределах императорского дворца 
они держали себя i<ак «люди Бестужева». Напротив, русские 
посланники за границей должны были выказывать абсолют
ную преданность интересам их правительства. Им запреща

лось принимать подарки или взятки, адресованные им лично 50• 

Злоупотребляя ~<Промсморией», предназначенной исключи
тельно для внутреннего употребления, канцлер нарушил 

''° О директивах Бестужева см.: Архив князя Ворщщова. Т. II. С. 588 и след. 
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писанные и неписаные нормы дипломатического поведепия 51 • 
Прет лак и Гай Диккенс пришли в замешательство и поспеши

ли отмежеваться от бестужевских притязаний. Тотчас ситуа
ция изменилась, как по волшебству: канцлер, казалось, поте
рял всякий интерес к Голштинии и стал держаться более 
приветливо с представителями Швеции и Пруссии - то ли от

того, что Елизавета пригрозила ему отставкой, то ли оттого, 

что он решил подчиниться требованиям великого князя, то ли 
оттого, что в очередной раз изменил тактику. 

Для представителей всех стран, замешанных в северные 
конфликты, а особенно для тех, которые принадлежали к чис
лу противников России, общение с ее дипломатами и полити
ческими деятелями осложнялось в силу причин, так сказать, 

лингвистических: истолковать разговоры с русскими можно 

было, лишь зная код, код же этот был, во-первых, неясен, а во
вторых, постоянно менялся 5~. Сбивала с толку двуликость 
русского правительства: как иметь дело с беспечной государы
ней, которая превыше всего ставит семейные интересы, но при 

этом всякий раз, когда дело касается ее императорского пре

стола, показывает себя хорошим политиком? Как держать 
себя с канцлером страстным и расчетливым, который не гну
шается ни дерзостями, ни лестью, ни терминами «до такой 

степени непристойными и малоприличными», что они лиша

ют противников дара речи? 53 Этот министр, страдавший «раз
двоением личности», разрывавшийся между неизбежным поч
тением к своей повелительнице и собственными амбициями, 
пускал в ход все средства - пьянство, провалы в памяти, 

заикания. Канцлер создавал вокруг себя атмосферу, где царили 
страсти, бесконтрольные всплески эмоций, но прежде всего -
полная неясность. Русские терзали своих дипломатических 

партнеров постоянными придирками; предметом бесконечной 
торговли становилось все, включая выбор языка общения -
немецкого или французского. Летом 1750 года представители 
всех враждующих группировок при русском дворе в равной 

51 Cailleres F. de. Ос la шanicrc dc пcgocicr avec les souvcraiпs ... Paris, 1716. 
Р. 35-36; Pecquet А. Ор. cit. Р. 104. 
"«Чем дольше изучаешь язык и пова11ки русских и их союзников в север
ных делах, с тем большим трудом составить можешь твер11ое суждение об 
истинных их намерениях!> (11ис1,мо Гольца от 4 апреля 1750 г. // GStA. 
Rcp. XI. Russlaпd 91. 60В. Fol. 26). 
"'Письмо Голща от 1 января 1750 г. // GStA. Rep. 96. 56С. Fol. 1. 
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мере отдавали себе отчет в том, что подобные затруднения 
в общении вредят делу. Все отступили и сосредоточились на 

защите своих собственных интересов: австрийцы не желали 
больше вмешиваться в северные дела; англичане грозили пре

кратить выплату субсидий, пруссаки думали в основном о за
щите собственных границ, французы, вообще не присутство
вавшие в тот момент на петербургской сцене, делали все 
возможное, чтобы поддержать равновесие между Данией 
и Швецией и сохранить хотя бы часть своего влияния в Се
верной Европе. 

Долгие годы Бестужев ставил внешнюю полити1<у России 

в зависимость от состояния ее финансов и заключал союзы 

с тем, кто платил больше денег. Теперь все субсидии были ис

трачены, 1<азна находилась «В состоянии чрезвычайного исто

щения» 5\ а англичане отказывались платить дальше. В февра
ле 1750 года Голы( сообщил своему государю о падеже скота 
в Лифляндии, где были расквартированы русские войска. 
Возникли трудности в снабжении их провиантом. Из-за на
пряженной международной обстановки крестьянам не удава
лось продавать хлеб за границу. Малороссия, где располага
лись основные рудники, страдала от постоянных набегов 
татар 55; они затрудняли доступ в леса (источник топлива) 
и перевозку свинцовой руды на заводы, где сырой металл пе

реплавляли и отделяли от него серебро 5н. Бестужеву удава
лось держать вес эти обстоятельства в тайне от царицы; он 
скрывал от Елизаветы нищету, царящую в провинциях, и те

шил ее россказнями вроде известия о только что изобретен
ном пушечном ядре, способном убить разом «уйму народу» 57• 

Канцлер, которому были на руку всеобщее смятение и неуве
ренность, вел двойную игру; в отношениях с Елизаветой, ко

торую он же сам и изолировал от всего мира, он подчеркивал 

собственную незаменимость, а на международной сцене пря
тался за образом величественной российской императрицы. 

54 Пис1,мо Варсндорфа от 5 августа 1750 r. // GStA. Rep. XI. Russland 91. 
608. Fol. 218. 
55 Brennan Е. Ор. cit. Р. 169 sq; Handbuch der Gcschichte Russlaпds; vom 
Randstaat zur 1 Icgcmonialmacht. Р. р. М. Hellmann, G. Scl1ramm, К. Zernack. 
Stuttgart, 1985. В. Il. S. 510 sч. 
";Письмо Голща от 10 февраля 1750 r. //GStA. Rep. 96. 56С. Fol. 42. 
57 Голщ к королю, 7 марта 1750 r. // IЬid. Fol. 77. 
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Вплоть до 17 49 года оп без труда совмещал две эти линии по
ведения, так как царица удовлетворялась ролью пассивной на

блюдательницы5н. Однако голштинское дело вывело ее из оце
пенения, и канцлер, несмотря на прекрасные отношения 

с Сенатом и большей частью иностранных посланников, утра
тил контроль над Голштинией. Впрочем, ему удалось в оче
редной раз спасти положение, оставив щекотливую голш

тинскую тему и обратив подозрения императрицы против 
векового врага России - Швеции. Бестужев сумел разбить 
франко-прусскую партию, однако при русском дворе у Людо

вика XV и тем более у Фридриха II оставались могуществен
ные, хотя и тайные, союзники в лице великого князя и его 

супруги. Елизавета же, несмотря на все свои недостатки, не

смотря на беспечность и лень, оставалась императрицей, 
держалась величаво и внушительно, служила воплощением 

самодержавия и гордилась тем, что продолжает традиции от

ца. Все эти особенности, очевидные даже на примере сравни
тельно мелкого вопроса о крохотном Голштинском герцогст

ве, очень скоро проявились в масштабе всей европейской 
политики: следствием их стала чехарда, сказавшаяся самым 

отрицательным образом на судьбе Пруссии, чей король, плохо 
информированный неопытным посланником, страдающий 

попеременно то манией величия, то манией преследования, 

занял позицию сугубо оборонительную и довольно скоро за 
это поплатился. 

'"' Пис1,мо Дальона от 31 января 1749 г. //ЛАЕ. СР. Russic. Supplcшcпt. 
Т. VII. Fol.114-118. 
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ОТЛИЧНО РАЗЫГРАННАЯ 

ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ 59 

Бестужев хотел войны во что бы то ни стало, дабы спасти 
свое собственное положение и честь своей страны. В 17 48-
1750 годах французов и пруссаков объединяла общая цель -
те и другие внимательно наблюдали за развитием дел в Рос
сии. Дуэты посланников, аккредитованных при шведском 
дворе(;(), следили из Стокгольма за кознями русского канцле

ра и тем усиливали позицию Петра Федоровича - неудобст
во, с которым Бестужев непременно хотел покончить. Сми

рившись с тем, что Елизавета поддерживает племянника, он 

решил отдать все силы борьбе против Швеции и помешать 
другому представителю Голштинского рода, Адольфу-Фрид

риху, супругу Ульрики фон Гогенцоллерн, занять шведский 

престол, наследником которого он был официально объяв
лен. Версаль и Потсдам не замедлили бы отозваться, и внут
рироссийский кризис нашел бы разрешение на международ
ной арене. Адольф-Фридрих не внушал Бестужеву доверия; 
канцлер предпочитал заменить его человеком более надеж
ным - например, англичанином. Благодаря австро-русской 

коалиции Георг II усилил бы свои позиции на Балтике; под
держку ему оказала бы Дания, расширившая свою террито
рию на юго-востоке за счет владений Петра Федоровича, -
таким образом влиянию Фридриха и Людовика в Скандина
вии был бы положен конец. В Стокгольском риксдаге шла 
борьба между «ШЛЯIIаМИ» - «французской» партией, высту-

"''Слова, скаэанные Фри11рихом фра~щуэскому 1юсланнику в Берлине Ва
лори; цит. 1ю рукониси, нерехваченной австрийцами 15 ноября 1749 г. // 
H:НStA. Russland 11. Berichte 33. Fol. 58 (ноябрь-декабрь 17 49 г.). 
@ Фра1щию щ>е11станляли Ланмари (1741-1749), Ла Файяр11и (1749), Ан
ренкур (1749-1762); Пруссию - Линде (1741-1742), Дистель (1742-1744), 
Финкснштейн (1744-1746) и, наконец, Ро11 (1746-1753). 

203 



Часть третья. Пере11ел ;щ11ломатичсскоrо 11ростра11ства 

павшей за восстановление абсолютной монархии, и «колпа
ками» - «русской» партией, выступавшей за сохранение 

парламентского режима н•. 

Бестужев решил поддержать «колпаков» - партию поме

щиков, считавших необходимым ограничить монархию по
средством Генеральных штатов. Канцлер, неизменно придер

живавшийся принципа «разделяй и властвуй», надеялся 

благодаря ослаблению королевской власти превратить Шве
цию в своего рода вассала России. «l11ляпы», по преимуще

ству городские жители, составлявшие в риксдаге большинст
во, сумели привлечь на свою сторону наследного принца; за 

укрепление власти короля выступил также президент Кан

целярии иностранных сношений Карл Густав Тессин; рус

ского канцлера эта позиция не устраивала, и он предоставил 

«Колпакам» средства для защиты их принципов. Напряже
ние усилилось, и с 17 46 года членов «русской» партии, обви
няемых в измене родине, стали подвергать гонениям 62 • Вско

ре в шведской части Финляндии вспыхнули кровавые 
крестьянские бунты; территория эта оказалась на грани 
гражданской войны, причем дело осложнялось тем, что Рос

сия и Дания поддерживали восставших <;:1• Дополнительную 

смуту вносил Корф, русский посланник в Стокгольме, пове

дение которого возмущало даже людей, настроенных в выс

шей степени доброжелателыю"1 • Направленный в Швецию 
для того, чтобы помогать советами «колпакам», дипломат 
лишь оскорблял их своими выэывающими, наглыми манера
ми. Он слишком ясно давал шведам понять, что они просто

нанросто подчиненные Елизаветы. Ситуа1щя в Швеции ста

ла взрывоопасной, внешнее давление разрушало и без того 

щ Парламентский режим в 111ве11ии был уста11овле11 рисклагом в 1723 г. 
«Колш1ки» 11ахо;1илис1, у власти 110 1738 г" а :~атсм их сместили «111ля11ы», 
которые 111ю11олжили политику Карла Xll - фра11кофил1,скую и а1пи
русскую. Меж11у 1738 и 1772 г. «кол11аю1» (котоrыс ока:~а.т1ис1, 1юч111,1ми 
1ш;111аr<ами, ибо 11роспали русскую угро:1у) 1юслс11ователыю высту11али :ia 

сохра11е11ие мира на севере Евро11ы :1а с•1ст территориалы1ых усту1юк 
России и эа со1о:1 с А1ш1исй в ущерб Фрашщи. 

,;, См.: Andersson 1. Нistoire de la SL1Cdc des origiпes а поs jours. Paris, 1973. 
Р.211sч. 

"'См.: Stavenow L. W. Gescl1icl1te Scl1wedc11s, 1718-1772. Gotl1a, 1908. S. 185. 
,;, В 11исьме к Дальону от 5/1611екабря 17 46 г. (11срехва•1е111юм австрийца
ми) Ланмари у11оми11ает «ска~щалы, учинс1111ыс Корфом в борделе» (см.: 
1-II-IStA. Russlaпd ll. Bcricl1te 28. l;ol. 59. Март 1747). 
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хрупкое внутреннее равновесие. Получалось, что Бестужев 

снова пошел по неверному пути? 

После ахенской неудачи канцлер искал случая искупить 

свои ошибки. План его на первый взгляд отличался просто
той: использовать Швецию для того, чтобы спровоцировать 
конфликт с Пруссией и тем оправдать отправление в Европу 

русского корпуса нs_ Пруссия, чья роль на европейской арене 
стремительно возрастала, грозила затмить Россию и нару

шить целоспюсть ее границ. С Россией граничила Восточ

ная Пруссия; Восточная Померания, отошедшая к Пруссии 

по условиям Вестфальского мира (1648), дала герцогству 
Бра1ще11бургскому выход к Балтийскому морю. Присоедине
ние Силезии приблизило прусскую границу к Польше, на
хо;щвшуюся в «зоне влияния» Елизаветы. Иначе говоря, 
Фридрих II угрожал потеснить русских царей на северо-вос
токе Европы, но и сам оставался крайне уязвим. Договор 

о взаимной номощи между Стокгольмом и Берлином, подпи

санный о 17 46 году, договор о денежной помощи, который 
Швеция в том же году rю;щисала с Франциейы\ возобновле

ние союза с Портой (май 1747 года) - Петербург не мог 
смотреть на все это раонодушно ы. Старая союзница Фран
ции, Тур1щя неоднократно выражала свою тревогу в связи 
с событиями на берегах Балтийского моря нн. Фридрих не 
упустил случая удовлетворить свою жажду мести; он при

звал версальский кабинет разжигать в султане Махмуде 1 не
нависть к Австрии и России, с тем чтобы турещ<ий самодер
же11 «ВIIредь уделял больше внимания делам европейским». 
В этом случае Турция сделалась бы главной противницей 
России и, продолжай та вмешиваться в шведские /\ела, пого-

"' Projct <l'unc поtс sнr la Russic cn datc du 8 avril 1746 [Проект заметки 
о России, 11иса111юй 8а11рсля 17461·.1 //ЛАЕ. М ct D. Russie. Т. ХХХ. Fol. 170. 
"; Danielsonj. R. Ор. cit. S. 370, 389. Су1tя 1ю до11ессниям францу:1ских 1tи11-
ломато11, 11срсат,ский кабинет нс чувст11овал себя 11а11рямую ЩJИ•~астным 
к 11111елским /tелам, <щш11<0 фра1щузы желали, чтобы 111ве11ский корот, 
шюв1, стал хо:1яи11ом своею короле11ства и «В<>:111ратил ему нрсж11юю свобо
ду» (11ис1,моД<u1ын1аот 12 августа 1746 r. //ЛАЕ. СР. Т. XLIX. Fol. 57-58). 
ы Иэна•1алыю этот союэ был рассчитан на участие России, 011нако собы
тия 1746-1748 1·01101111е 11шволили столь 11ревосхоююму проекту осущест-

"'См.: Сб. РИО. Т. 148. С. 108-109 (11ота, врученная великим визирем 
Нс11люсву, русскому 1юсла11нику в Ко11ста11тино11олс; нота латирова11а 
14 мая 1750 г., 11срсла11а Гаем Дикке11сом Н1,юкаслу 24 июля 1750 r.). 
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ворила бы с ней «серьезно~. ш_ Европа, уставшая от сражений, 
не захотела бы начинать новую войну, но с тем большим удо
вольствием наблюдала бы за тем, как разгорается конфликт 
между двумя восточными колоссами. Бестужев понял, что 

именно ставится на карту, и принялся запугивать Елизавету; 

он рисовал ей апокалиптическую картину России, которую 

с одной стороны теснят Турция, Персия и Монголия, а с дру

гой - Швеция и Пруссия. Превентивная война на балтий
ских берегах могла обеспечить безопасность хотя бы на севе
ро-западном фронте. Елизавета постепенно смирилась 

с мыслью о неизбежности новых конфликтов, однако начать 
военные действия первой все равно отказывалась. Зато 

канцлер ее не отказался от своих намерений и прибегнул 
к любимому методу - шантажу: он принялся уверять импе
ратрицу, что в Швеции зреет заговор с целью свергнуть ее 

с престола и за это преступление шведов следует наказать 70• 

Призрак Ивана Антоновича был по-прежнему годен к упот
реблению 71 • Тотчас последовала целая цепь интриг: шанта
жисты искусственно раздували мелкие происшествия до раз

мера серьезных государственных дел. Все это, как и было 
задумано, вывело императрицу из равновесия, вследствие че

го роли поменялись: Бестужев сделал вид, будто уступает дав
лению своей государыни и против воли начинает войну со 

Швецией, а возможно, также с Францией и Пруссией. После 
неудачного вступления русских войск в войну за Австрийское 

наследство канцлер сделался очень осторожен - и был готов 
пожертвовать славой российской императрицы. 

Планы Бестужева выглядели вполне реалистичными; он 

обещал вести военные действия исключительно в Карелии 
и Финляндии - то есть на территориях, контролируемых рус

ской армией. В декабре 17 48 года Елизавета, убежденная до
водами канцлера, дала приказ приготовиться к выступлению 

30 ООО человек войска, не считая отряда донских казаков 
и 32 ООО рекрутов дополнительного набора. Флот под предло-

ш• Фрищтх кЛс Шамбр1,е, 28 сентября 17481'. //GStA. Rep. XI. Russlaпd 91. 
Fra11krcicl1 89. Fasc. 165. l7ol. 93. 
"' Droysenj. С. Gcscl1icl1tc dcr prcнssischcn Politik. Sc partic. Fricdrich dcr 
Grossc. Lcpzig, 1876. IЗ. ll. S. 163 sч. 
71 См. 11ис1,мо Фридриха к Лс Шамбрьс от 2 ;1скабря 1749 г. // РС. В. Vll. 
S. 183; Danielsonj. R. Ор. cit. S. 402. 
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гом учений тайно перевооружался; впрочем, поскольку со

стояние его было в ту пору неблестящим, функции его сво
дились исключительно к устрашению. Согласно рескрипту, 

отправленному Корфу, русская армия выступала в поход не 

для того, чтобы завоевывать новые территории, но для того, 
чтобы положить конец гражданской войне и отсутствию 
у Швеции действующего главы государства. Елизавета обе
щала устунить те территории, которые, возможно, завоюет, 

Дании, раздраженной тщетными переговорами насчет Голш

тинии, а в обмен просила Данию принять активное у'~астие в 
этой войне 72 • С помощью Дании Россия надеялась привлечь 
па свою сторону Георга II, а это помогло бы ей скорее спра
виться со Швецией. Еще одна цель заключалась в том, чтобы 
разрушить дружеское согласие (и без того весьма относи
тельное) между Людовиком XV и Фредриком V, полностыо 
лишить Францию влияния на балтийские дела и изолиро
вать Пруссию. 

Последствия Прагматической санкции 

Фридрих так гордился тем, что ему удалось при посредст
ве Франции отстранить Россию от ахенских переговоров, 

что долгое время 11ребывал в приятном заблуждении относи
телыю участи своего главного врага - русского канцлера. 

Прусский король полагал, что Бестужев если и не уничтожен 

вовсе, то, во всяком случае, изгнан с политической арены. 

Огромная Российская империя, входя в европейскую систе

му, оказывала на нес дестабилиэирующее во~щсйствие, ко
роль же сводил все воэникающие в этой свяэи проблемы 
к интригам од~юго-единствешюго человека - продавшегося 

англичанам русского канцлера. Уверенный в том, что Анг

лия при необходимости окажет ему поддержку, он не заме
тил, что его родственник Георг II относится к Пруссии с каж
дым днем вес более сдержанно, что и Мария-Терезия начала 

еле заметно, во все же менять политическую ориентацию. 

Прусский король по-прежнему делал ставку на франко-бри
танское соперничество, временно <~экспортированное» 

в Америку, и на взаимную ненависть Бурбонов и Габсбургов; 

72 Рсскринт Корфу от 15 дск<.1бря 17 48 г. // Цит. no: Danielson]. R. Ор. cit. 
s. 295. 
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он считал, что все это дает ему основания для спокойствия. 

Он не замечал никаких предвестий постепенного формиро

вания антипрусской коалиции. Вдобавок прусский король 
оказался неспособен оценить по заслугам русскую царицу 7э. 
В начале 17 49 года он, скорее всего под влиянием Гольца, 
преуменьшал важность русской проблемы: недооценивал 
масштаб реваншистских настроений, владевших русскими 
политиками, силу русской армии, рост российского влия

ния благодаря новым союзам со скандинавскими странами 
11 • Бестужев (возможно, сам того не ведая) преуспел в одном 
отношении: он отвлек внимание Гогенцоллерна от конти

нентальной сцены и приковал его к событиям в Швеции. 
Выгоду же из этого извлекли, как очень скоро выяснилось, 

Мария-Терезия и Людовик XV. 
В Швеции дела обстояли следующим образом: король 

Фредрик 1 хранил верность «колпакам» и парламентской 
системе; необходимо было еще при его жизни решить воп
рос о наследнике и о конституции; если не сделать этого 

вовремя, внезапная смерть тяжело бол1,ного короля могла 
привести к гражданской войне в Швеции, а оттуда огонь 

конфликтов грозил перекинуться на всю Северную Европу, 

если не на весь континент 75• Бестужев понимал, что следует 
использовать последние недели жизни несчастного госуда

ря, чтобы навязать ему решение о перелаче престола нс 
Адольфу-Фридриху, а английскому ставленнику. Таким не 
слишком христианским образом русский канцлер намере
вался оправдаться перед Георгом II за малоэффективное, но 
весьма дорогостоящее вмешательство русских войск в евро

пейский конфликт. Французы остерегались вмешиваться во 
внутренние дела Швеции особенно активно; их оценка про
исходящего была двойственной: конечно, возвращение каб
солютной монархии подорвало бы авторитет России в Скан
динавии, однако оно же уменьшило бы и влияние Людовика 
XV в этом регионе. По некотором размышлении Версаль, 
хоть и без особого энтузиазма, решил поддержать Адольфа-

"'См. его «Политическое завещание» 1752 г. в и:щ.: Die politiscl1en Testa
meпte Friedrichs dcs Grossen. I3crlin, 1920. S. 42. 
"См., нанример, llИCbMO Фрилриха rr к Ро;1у, нрусскому чреэвычайному 
посланнику в Стокгольме, от 25 февраля 1749 г. // РС. IЗ. VI. S. 388. 
75 Письмо Дальона от 9 июля 17 46 г. //ЛАЕ. СР. Russie. Т. XLIX. Fol. 3. 

208 



Глава одиииадцатая. Отли41ю рааыгра1111ая шахматная 11арп1я 

Фридриха Голштейн-Готторпского, уже несколько лет как 

избранного наследником престола 76• Прусский король вы
ступал за восстановление в Швеции сильной власти и на
деялся увеличить свое влияние в этой стране с помощью 

сестры Ульрики - жены кронпринца. Канцлер - сторонник 

слабого парламентского режима, предпочел действовать 
тайными путями и принялся уговаривать лондонский, ко

пенгагенский и венский кабинеты увеличить лавление на 
Стокгольм, с тем чтобы избежать всякого изменения поли
тического режима в Швеции. Англичане, датчане и австрий

цы отреагировали весьма вяло 77 , и Бестужеву пришлось ис
кать другие предлоги для активного вмешательства в дела 

соседней страны. В конце концов он отыскал в Ништадт
ском мирном договоре статью, которая (если толковать ее 

весьма изощренно и даже, прямо сказать, весьма вольно) ос

тавляла за русскими право защищать шведскую конститу

цию 1н, при необходимости даже военным путем. Канцлер 
пригласил австрийца Бернеса, англичанина Гиндфорда 

и датчанина Хеусса, чтобы по-братски поделиться с ними 
этим антишвелским и, в то же самое время, антипрусским 

проектом 79• Союзники ни в малейшей степени не разделяли 
энтузиазм русского министра и долго медлили с ответом. 

Никто не хотел войны, ни в центре Европы, ни на ее окраи

не. Бестужев с каждым днем становился все мрачнее. Все 
шло из рук вон плохо, как в семейных голштинских делах, 

так в большой дипломатии, где он наталкивался па сопро
тивление старых союзников и невозмутимость противни

ков. Оставалось последнее средство - переменить персонал 

посольства в Швеции: Корфа, вызывавшего много нарека
ний среди коллег-дипломатов, перевести в Копенгаген, а на 

его место направить подающего надежды молодого челове

ка, Никиту Панина. 

7н Ланмари к д'Аржансону, 21 октября 1746 г.; цит. по: Danielsonj. R. Ор. 
cit. Appendice. S. 102. 
77 « ... раэжигать враж11у между Швецией и Россией и смотреть, что из это
го 11ый;1ет» (Хеусс, 14 сентября 1748 г.; цит. 110: Danielson]. R. Ор. cit. 
s. 263). 
1• Об условиях. Ништадтского мира см.: Ibld. S, 289; Valory G. L. Н. Ор. cit. 
Р. 280 sq. 
79 Danielsonj. R. Ор. cit. S. 370. 
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Возрождение Фридриховой системы 

Новый русский посланник в Швеции отправился к месту на

значения, имея при себе записку с изложением планов канц
лера; ему предстояло официально проинформировать шведов 

об этих планах, как только будет получено согласие союзни
ков 80• Панин прибыл в Стокгольм в весьма тревожную пору. 
Он не стал посылать представителям других стран официаль

ного уведомления о своем приезде, во зато лично посетил 

каждого из них, за исключением французского посла Аврен

кура, к которому отправил своего секретаря. То было наме
ренное нарушение дипломатического этикета, призванное 

продемонстрировать непреклонность российской позиции 

в отношении Франции. Разрыв отношений между двумя де

ржавами никак не извинял подобного поведения на террито

рии третьей страны. Оскорбление было нанесено без всякого 
конкретного повода, с сугубо провокативной целью; новый 
посланник прекрасно знал протокол, постоянно цитировал 

Викфора - сочинение, пользовавшееся в Петербурге огром
ным авторитетом, - но применял почерпнутые оттуда прави

ла лишь тогда, когда это было выгодно его стране 81 • 

Наконец, в январе 17 49 года интерес к сохранению в Сток
гольме парламентского режима проявила Дания. Панин вос

пользовался этим, чтобы огласить ~Промеморию», в которой 
Елизавета объявляла о своем решении в случае изменения 
шведской конституции ввести в Швецию войска. Опираясь на 

статью VII Ништадтского мирного договора, императрица 
квалифицировала это действие не как агрессию, а как помощь. 

Казалось, война неизбежна; поступали известия о сосредото-

"" Mcmoire historique concernaпt les diffcrents de la Russie et de la SuCde 
depuis la coпclusion du traitc d' Aix-la-Chapelle jusчu'a la fiп de l'aпnce 1750 
avec uпе explication des demandes de la maison de Holstein au roi du Daпe
mark [Историческая заниска касательно ра:шоrласий между Россией 
и Швецией после заключения Ахенского мира и до конна 1750 года, 
с изъяснением требований, Голштинским 11омом к датскому королю 
пре11ъявляемыхl //ЛАЕ. М et D. Russie, 1735-1759. Т. IX. Fol. 9-19. 
"'См. анонимное донесе1ше от 25 марта 1749 г. //ЛАЕ. СР. Supplement. 
Russie. Т. VII. Fol. 140. Сочинение Викфора «Посол и ею обязанности>.> 
вышло первым изданием в 1680 г., то есть в ту пору, когда российские мо
нархи еще не притязали на равенство с германскими императорами 

и французскими королями. 
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чении войск в Финляндии и Норвегии, русский вспомога
тельный корпус, застрявший между Богемией и Моравией, 

рвался в бой"'. Прусский король почуял недоброе; внезапно 
проникнувшись человеколюбием и пацифизмом, он попросил 
сестру на время оставить конституцию без изменений. У льри
ка не прислушалась к советам брата и продолжала поддержи
вать политику «шляп>.)•:1 • Разрываясь между братской солидар
ностью и нежеланием быть вовлеченным в конфликт, 
Фридрих решил устроить смотр своим войскам. Кабинет его 
опубликовал официальное сообщение, подтверждающее зани
маемую им позицию - выжидательную и угрожающую. В Па

риж полетели панические нослания: Фридрих поручил Ле 
Шамбрье открыть Людовику XV глаза на серьезность ситуа
ции и побудить его вступиться за мир в Европе. В этих обсто
ятельствах версальский кабинет вспомнил о Дальоне. В пись
ме от 31 января 17 49 года к Пюизьё "' бывший французский 
посланник в Петербурге высказывает твердое убеждение, что 
Франции следует поддержать прусского короля и описывает 
новую систему союзов, которая, по его мнению, может воспре

пятствовать возникновению войн или гарантировать победу 
в них. Дальон считает, что необходимо возобновить оборони
тельный союз со Швецией и Турцией, обещать последней 
французскую поддержку и, наконец, побудить к союзу с Пор
той также и Фридриха. Предложения Дальона совпадали 
с программой Фридриха "5: прусский король мечтал разыграть 
турецкую карту и против Елизаветы, и против Марии-Тере

зии. Война на границах Венгрии заняла бы и русскую, и авст
рийскую армии, а Бурбон и Гогенцоллерн тем временем сгю
койно отстаивали бы свои интересы на севере Европы. Это 
было бы и дешевле, и надежнее, чем выплачивать субсидии 
Швеции, на которую из-за внутренних сложностей положить

ся было невозможно. Его христианнейшее величество Людо
вик XV принял к сведению тревоги прусского короля, однако 

"' Фри11рих дол1·ое время полагал, что русские не двигаются с места отто
го, •по 11е 11олучили субси11ий. См. его письмо к По11еви111,су от 25 февра
ля 1749 г. // РС. 13. VI. S. 392. 
""См.: РС. 13. VI. S. 247, 257, 276, 290. 
"'ЛАЕ. СР. Supplcment. Russie. Т. VII. Fol. 114-119. 
"'Было ли это совнаденис случайностью или же 0110 свидетеш,ствует 
о сохра11ившихся контактах Дал1,011а с Фокеродтом либо Финкенш
тсйном'? 
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воинственный пыл коронованного собрата разделять не по
желал. Версаль предпочел дипломатический путь - путь дав

ления на «шляп», которые не случайно именовались «фран

цузской» партией; в Версале желали, чтобы шведское 
правительство подтвердило свои миролюбивые намерения 
и официально отказалось от восстановления деспотического 

режима. Подобная декларация обезопасила бы Францию от 
козней Бестужева нн. Но кто же в Швеции стал бы подписывать 
такой манифест - король, находящийся при смерти, или его 

наследник, легитимность которого оспорят Петербург и, воз
можно, Лондон и Вена? Раздраженный нерешительностью 

Людовика, Фридрих написал подробное письмо Георгу II -
прусский король просил английского собрата и родственника 
вмешаться и помочь сохранению мира на севере. Подсвильс 

взялся распространить это послание - доставить его в мини

стерства и канцелярии разных стран и даже опубликовать 
в заграничных газетах, дабы все узнали о миролюбии его госу
даряН7. Решительно, никто не хотел принимать участие в опас
ной игре, навязываемой Бестужевым; и года нс прошло после 

ахснской неудачи, а Россия вновь очутилась на скамье подсу

димых. 25 марта 17 49 года Елизавете пришлось обратиться 
к Австрии, Англии и Саксонии с официальным запросом: под

держат ли они Россию в случае ее конфликта со Швецией? 
Первыми отступились датчане. Фредрик V уполномочил 

Линара, своего представителя в Петербурге, сговориться с ав
стрийским и английским посланниками, с тем чтобы все они 
сообща попытались отговорить царицу от мысли о вторжении 
в Швецию. Мария-Тсрсзия не скрыла своих тревог относи

тельно возможной реакции Порты; там только что сместили 
великого визиря и теперь из Стамбула раздавались речи куда 
более агрессивные, чем прежде. Воспоминание о турках, осаж
дающих Вену, еще не изгладилось из памяти австрийцев. Им

ператрица-королева официально отказалась участвовать 

в разрешении шведского вопроса. Георг II вышел из положе
ния, снова повторив, что примет участие в военных действиях, 

только если возникнет прямая угроза русской территории нн, 

"'; Mcmoire historiqнe conccrnant les diffcrents de !а Rнssie et dc la Sнcde ... // 
ЛАЕ. М et D. Rнssie, 1735-1759. Т. IX. Fol. 9-19. 
"' Koser R. Konig Fricdrich dcr Grosse. Stнttgart, 1893. В. 1. S. 215. 
""IЬid. 
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что же касается изменений в шведской конституции, то отно

сительно них английский король высказался весьма неопре

деленно. 

В августе 17 49 года Панин объявил, что императрица вве
дет свои войска в Финляндию, как только узнает о кончине 

Фредрика 1, и выведет их лишь в том случае, если преемник 
старого короля сохранит форму правления, обозначенную 
в Ништа1пском мирном договоре. Это было равнозначно 
объявлению войны. Тессин притворился изумленным и ус
покоил Панина: никаких перемен в конституции не планиру

ется. Швед прекрасно понял, что значат намерения - впро

чем, совершенно незаконные - русских вмешаться во 

внутреннюю политику его страны. Однако министр забыл 
о раздражительном короле Пруссии. Его <iДекларация, кою 
до сведения русского двора довести следует~. могла развя

зать ту войну, о которой так мечтали Австрия и Саксония 

(надеявшиеся, что эта новая война окажется роковой для их 

заклятого врага Фридриха). Тоном, не терпящим возраже

ний, прусский король «требовал», чтобы императрица «Не
медленно прекратила» вторжение, которое неминуемо по

вергнет Север в <iсмятение и тревогу~. Он настоятельно 

рекомендовал императрице «удовлетвориться учтивым 

и приличным ответом, какой дала ей Швеция~, и в дальней

шем «освободить шведов от необходимости давать какие бы 
то ни было объяснения» н9 • Варендорф, придя в ужас от про
читанного, позволил себе внести в текст некоторую прав
ку - постунок, свидетельствующий не только о такте данно

го дипломата, но и о расхождениях во взглядах между 

Берлином и прусским посольством в Петербурге. Варен
дорф сосредоточил декларацию Фридриха на русско-прус
ских отношениях !ю и убрал вес обвинения в покушении на 
права народов - умный ход, в основе которого лежали боль
шой опыт и глубокое понимание русских политических реа
лий. Тем нс менее в конце весны 1750 года война по-прежне
му казалась неизбежной и угрожала не только Швеции, но и -
через нее - Пруссии. На сей раз европейские монархи реши-

"''Эту 11скларац1110, латированную 4 марта 1750 г., см. в изд.: РС. IЗ. VII. 
S. 278-279. 
~· IЗарс1щорф к Фридриху, 12 мая 1750 г. // GStA. Rcp. XI. R11ssla11d 91. 
60В. Fol. 82-83. 
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ли принять меры, и Адольф-Фридрих по наущению Версаля 
публично объявил о своей верности парламентскому режи
му. Англия одобрила этот поступок и предложила Голлан
дию в качестве посредницы на переговорах между Петербур
гом и Стокгольмом, дабы раз и навсегда покончить с этими 
«бессмысленными разногласиями» 91 ; Версаль, однако, пред
почел увидеть в этой роли Данию, которая «однажды уже 
взяла на себя труд примирить Швецию и Россию» 92• Россия 
видеть Фредрика У в качестве третейскогn судьи не согласи

лась; Бестужев счел, что дочери Петра Великого не пристало 

в столь опасном деле прибегать к помощи третьих лиц ю. 
Впрочем, под давлением австрийских и датских дипломатов, 

а также благодаря английскому посланнику Гаю Диккенсу, 
который оказался топким психологом и вовремя напомнил 

о бюджете и субсидиях, Бестужев в конце концов сдался. Он 
публично отказался от «Промемории», обнародованной Па
ниным, но не смог удержаться от скрытых угроз и намекнул, 

что, пусть даже вторжение русских войск в Uiвецию остает
ся крайне маловероятным, доведет численность армии, сто

ящей в Финляндии, до 69 ООО человек 9~. Елизавета помеша
ла установлению в Швеции абсолютной монархии, которую 
считала опасной для себя, однако риксдаг намеревался от
платить русской императрице за беззаконное вмешательство 
в шведские дела: целый ряд членов партии «колпаков», запо

дозренных в шпионаже в пользу России, был арестован, 
и это на время успокоило риксдаг и предотвратило граждан

скую войну. Все вздохнули с облегчением. 

В поисках 1ювъ~х союзпиков 

Дипломаты, аккредитованные при европейских дворах, зна

ли, что обязаны вести себя сдержанно, умеренно. В Петер
бурге же дипломаты, поневоле втягиваемые в бестужевские 

"См.: Сб. РИО. Т. 148. С. 108-109 (нота, врученная великим визирем 
Неплюеву, русскому посланнику в Константинополе; нота датирована 
14 мая 1750 г" всрсдава Гаем Диккенсом Ньюкаслу 24 июля 1750 г.). 
'" Вареrщорф к Фридриху, 3 июня 1750 r. // GStA. Rep. XI. Russland 91. 
608. Fol. 134-135. 
"" Варендорф к Фридриху, 12 мая 1750 г. // GStA. Rep. XI. Russland 91. 
6013. Fol. 82-83. 
!М IЬid. 

214 



Глава оди1111адцатая. Отли•ню ризыr·ранная шахматная партия 

авантюры 95 , жили в том темпе, какой задавала эта столица. 
Бывшая зеркалом международной политики в 17 40-17 48 го
дах, она и в течение последующих двух лет оставалась отра

жением континентальной дипломатии - отражением, впро

чем, искаженным, в частности, из-за отсутствия одного из 

протагонистов - Франции. С весны 17 49 года Гольц стал от
мечать в донесениях растущую холодность в отношениях 

между русским канцлером и британским посланником Гинд
фордом. Однажды вечером в театре канцлер нодошел в пар

тере к представителям английского посольства; судя по жес

там и выражению лица, он был чем-то расстроен и сильно 
растерян 96• Некоторая напряженность появилась и в его от

ношениях с Бернесом, представителем Марии-Терезии. Дат

ского посланника Хеусса, поддерживавшего теснейшие от

ношения с англичанами, Бестужев явно избегал, зато ночи 
напролет обсуждал что-то с саксонцем Функом, злейшим 
врагом Фридриха 97 • В Петербурге происходило что-то стран
ное. Неужели англичанин Гиндфорд решил «потешить пуб
лику и надуть Россию"' 98? Какова позиция австрийца Берне
са - ведет он двойную игру или отныне во всем следует 

указаниям Георга 11? А что саксонский представитель -
быть может, он примкнул к милой сердцу Бестужева анти
шведской лиге?!)!) Гольц внимательнейшим образом наблю

дал за взглядами и жестами коллег - и терялся в догадках. 

Тем временем после многомесячного молчания из тени вы

шел Воронцов и попытался вернуть расположение императ

рицы, открыв ей глаза на сотрудничество Бестужева с неко

торыми европейскими дворами. Выходило, что канцлер, 

«буйный, безнадежный безумец", готов продать родину, по
сланники союзных держав «подливают масла в огонь", а их 

государи «Под рукою стремятся поставить Россию в затруд

нительное положение, нисколько не беспокоясь о том, как 

• 5 Mcшoire historique concernant les diffcrents de la Russie et de la SuCde ... // 
ЛАЕ. М et D. Russie, 1735-1759. Т. IX. Fol. 9-19. 
"';Гольц к Фридриху, 15 мая 1749 г. //GStA. Rep. 96. 55А. Fol. 149. 
• 7 Мнение Фридриха о Функе см. n его письме к Гольцу от 29 а11реля 
1749 г. //GStA. Rep. XI. Russland 91. 58А. Fol. 138. 
""Письмо Гольца от 5 августа 1749 г. //GStA. Rep. 96. SSB. Fol. 44-45. 
"''Гольц к Фридриху, 30 июня 1749 г. //GStA. Rep. 96. 56А. Fol. 188-189. 
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она из него выходить будет» 1 "°. Гольц верил подобным речам, 
а Фридрих 11 усваивал из них только то, что отвечало его 
нелестным представлением о русском дворе. 

Труднее всего было понять, как относится к русской союз
нице императрица Мария-Терезия. В Петербурге австрийские 
дипломаты вели себя весьма скромно и ни во что не вмешива
лись, зато в Версале они развили бурную активность. Кауниц 101 , 

новый австрийский посол в Париже, держался настолько уч

тиво и даже елейно, что Ле Шамбрье встревожился - и неда
ром. 24 марта 17 49 года австрийский дипломат, сторонник пе
ресмотра прежних союзнических отношений - пересмотра, 

который впоследствии привел к Семилетней войне 102, - подал 
Марии-Терезии записку, в которой советовал не пренебрегать 
Францией. По мнению Кауница, у империи Габсбургов имел
ся один-единственный настоящий враг - Пруссия; именно 

против него и нужно было вести борьбу, с тем чтобы отобрать 
захваченную силой Силезию. Кауниц предлагал постепенно 

вернуться к пакту антипротестантских стран и непременно 

включить в новую коалицию Людовика XV - ведь его сомне

ния и колебания относительно союза с Фридрихом 11 ни для 
кого не составляли секрета 10:1• Сам того не ведая, Ле Шамбрье 
присутствовал при медленном возрождении той системы, за 

которую по окончании войны за Испанское наследство высту

пал Людовик XIV: лве католические державы должны сбли
зиться, дабы избежать распрей и войн, гибельных для «могу
щества обеих», и не позволить многочисленным монархам, 
желающим «стать наравне» с Бурбонами и Габсбургами, осу
ществить это дерзкое намерение 101 • 

'"'Гольц к Фридриху, 18 сс1пября 17 49 r. // GStA. Rep. 96. 568. Fol. 246; 
Гольц к Фридриху, 30 июня 1749 г. // Rep. 96. 56А. Fol. 188-189. 
""По мнению д'Аржансона, человек тщеславный, корыстолюбивый 
и шумный, больше интересующийся внешними формами, нежели суще
ством дела (D'Argenson. Ор. cit. Т. VII. Р. 50, 79, 302, 305). 
"" Болынинспю иссле11ователей Семилетней войны датирует изменение 
союз1шческих опюшений 1754-1755 !'Одами. Однако «Denkscl1rifft>.> [До
клаю~ая эаниска[ Кауни11а, опубликованная Райнером Поммерином 
(Zeitschrift fi.ir historische l~orscl1ung. Beil1eft 2. 1986. S. 168-239), доказы
вает, •по Австрия на•~ала искат1, сближения с Францией 1ю•пи сра:1у 
после окон•~ания войны за Австрийское наследспю. 

~ш Zeitsc/1rift fi.ir /1istorisc/1e Forsclшng. Bei/1eft 2. 1986. S. 202. 
"" Инструкции графу де Люку, •1ре:1вычайному 1юсл:.111нику Лю11овию1 
XIV при дворе германскоl'О имнератора; цит. 110: Recueil des lпstructioпs 
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Понятно, что вынашивая столь далеко идущие планы, ав

стрийцы не имели ни малейшего основания участвовать 

в авантюрах Бестужева; французское присутствие на берегах 
Балтики, союз между Стокгольмом и Версалем вынуждали 

Австрию сохранять нейтралитет в северных делах. Не пере

сматривая северную политику Марии-Терезии в целом, Кау

ниц тем не менее уберег Австрию не только от военного, но 
даже и от дипломатического вмешательства в решение швед

ского вопроса. Выбор нового наследника престола и измене
ние конституции в Швеции, возможная война между Шве

цией и Россией заставили бы Людовика и Фридриха 
вмешаться, что способствовало бы их сближению и затруд
нило формирование новой системы союзов. Еще страшнее 

было бы вмешательство Порты, также вполне возможное 105• 

Нестабильная обстановка внутри Российской империи вы
нуждала се союзников к определенной осторожности. Бесту

жев слиш1<ом скомпрометировал себя в пору подписания 
Ахенского мира; тогда казалось, что вот-вот последует его 

скорая отставка, больше того, что он, любитель выпивки 
и скандалов, вот-вот отправится в мир иной. Царица, измо

танная ночными забавами, также чувствовала себя с каждым 
днем вес хуже; ее одолевали разнообразные недуги. Лич
ность Петра Федоровича не внушала доверия, а его слепое 
преклонение перед Фридрихом II сулило австрийцам самые 
мрачные перспективы. Новый переворот, организованный 

старинной знатью, которую раздражала череда фаворитов

выскочек, смс1.явших один другого во дворце, народное вос

стание - все эти варианты развития представлялись вполне 

возможными. Как бы там ни было, канцлер слишком много 
внимания уделял шведской проблеме· и слишком мало -
Пруссии; Кауниц не был уверен, что Фридрих решится на 
военное вмешательство в северные дела, а без этого отнимать 
Силезию силой было весьма рискованно. Кауниц изобрел 
план куда более изощренный. Предполагалось, что Россия 
примирится со Швецией и попытается восстановить отно

шения с Францией, а поскольку Австрия с 17 46 года связана 
с Россией двусторонним договором, к гипотетическому 

donnccs aux ambassadeurs et ministrcs dc France: Autricl1c. Paris, 1884. Т. 1. 
Р. 154; Zcitschrift fiir l1istorischc Forschung. Beihcft 2. 1986. S. 231. 
105 Zcitschrift fiir l1istorischc Forschung. Beihcft 2. 1986. S. 222-224. 
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франко-русскому автоматически примкнет и она, Георг же II 
займет выжидательную позицию. Кауниц посоветовал Ма

рии-Терезии не вмешиваться в шведские проблемы, не рис
ковать жизнью своих подданных ради столь неопределенной 

цели, а в удобный момент приняться за Пруссию, опираясь 
при этом на помощь татар, калмыков и казаков ... Лишившись 
французской поддержки, оставшись в одиночестве, Фридрих 
будет вынужден возвратить свои силезские приобретения. 
Кауниц уговорил Марию-Терезию быть с царицей совершен
но откровенной: на первых порах пусть Елизавета займет вы

жидательную позицию, а дела в Швеции тем временем сами 

собой придут в порядок. Если же русская императрица будет 
настаивать на войне (что, впрочем, совсем не в ее характере), 

то, несмотря на договор 17 46 года, следует предоставить ей 
действовать самостоятельно. Европа должна убедиться в ми
ролюбии Австрии; это - первый шаг к изменению прежней 
системы союзов; поддерживать добрые отношения с такими 
враждебными одна другой державами, как Франция, Англия 
и Россия, ни при каких обстоятельствах не вмешиваясь в их 
внутренние дела, - таков был новый девиз Шенбруннского 
дворца. Очень скоро к Австрии примкнула Саксония. Брюль 

предложил французскому двору восстановить отношения 

с Россией и предложил «помощь и посредничество своего 

двора» 106 для укрепления позиций Людовика XV на севере -
а тем самым и для сближения его с Елизаветой и Марией
Терезией. 

Поначалу это стремление реорганизовать политическое 
пространство Европы на новых основаниях было едва замет
но, но Ле Шамбрье несколько месяцев подряд наблюдал за 
переменами в общении Кауница с французскими министра
ми; он сообщил Фридриху о «предупредительной учтиво
сти» и льстивой обходительности австрийского дипломата. 
Ле Шамбрье чувствовал, что во взглядах французских мини
стров и царедворцев зреют важные перемены; все свидетель

ствовало о том, что французы хотят жить «В добром согла
сии» с Австрией 1111 • Прусский король отказался этому 
поверить; он был убежден, что связи с Англией помешают 

'"'Слова, у11отрсблс1111ыс Фри11рихом в нисьме к Ле Шамбрье от 14 11с
кабря 17 48 г. // GStA. Rcp. XI. Fraнkrcich 89. Fasc. 165. l~ol. 170. 
""Письмо Лс Шамбрье от 20 ноября 1750 г. // РС. В. VIII. S. 171. 
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Марии-Терезии добиться «симпатии~> Людовика XV. Гоген
цоллерн видел в поведении французских политиков только 

«показную любезность~>, не понимая, что происходит полная 
смена ориентиров, которой суждено оказать решающее вли

яние 1:1а будущее Европы ~он. Ле Шамбрье, успокоенный сво
им государем, больше к этому вопросу не возвращался, - ро
ковая ошибка, в которой виноват прежде всего сам король. 
Между тем подготовка к заключению новых союзов шла на

чиная с 17 49 года, Пруссии же в этой новой системе места не 
было. Со своей стороны, Фридрих мечтал о схожей систе
ме - с той разницей, что в его варианте остракизму должна 

была подвергнуться Австрия. Прусский король мечтал нейт
рализовать ее с помощью Франции, Швеции и Дании и при 
посредничестве Англии. Гогенцоллерн не замечал, что те, ко

го он прочит себе в союзники, объединяются против него, 
и сам способствовал своей будущей изоляции. За исключе
нием России, все европейские нации вели речи примири

тельные, корыстные и лживые. 

Бестужев ничего не знал о переменах в политическом 

курсе Австрии, между тем суета вокруг Голштинии и агрес

сивная политика России па берегах Балтики препятствовали 
исполнению планов Кауница. Если бы между Швецией 
и Россией все-таки разгорелась война, Париж, Берлин, даже 

Лондон и Копенгаген принуждены были бы отозваться на 
это событие и создать новую коалицию, которая угрожала бы 
спокойствию австрийской империи. Представители Марии

Терезии употребили все усилия, на какие были способны, 
чтобы отговорить Бестужева от войны со Швецией и натра
вить его на Пруссию, которая, если верить их небескорыст
ным рассуждениям, представляла собою главное препятст
вие для увеличения русского влияния на севере Европы. 

Когда с Гогенцоллерном будет покончено (а в том, что эта за
дача разрешима, австрийцы не сомневались), Швеция станет 

легкой добычей, ибо Версаль больше не посмеет активно 
вмешиваться в ход событий. Разжечь ненависть Бестужева 
к Фридриху 11 было бы нетрудно; куда труднее было при
влечь Людовика XV, не поддерживавшего никаких отноше
ний с Елизаветой, в антипрусский лагерь; на это безусловно 
требовалось время, а в ожидании перемен приходилось под-

'"" Ответ Фридриха от 30 ноября 1750 r. // IЬid. 
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держивать старую, искусственную систему союзов, основан

ную на оси Англия/ Австрия - единственном европейском 

союзе, который по видимости еще оставался прочным. Евро

па разделилась на два весьма хрупких блока: в один входили 
Франция, Швеция и Пруссия, в другой - Англия, Австрия 
и Россия 1119• По-прежнему острыми оставались два противо
стояния: тайное между двумя старыми врагами внутри гер

манского мира, Пруссией и Австрией, и открытое - между 

Россией и Швецией. Саксония пыталась хранить нейтрали

тет. Наконец, оставалась Дания, которую Бестужев хотел бы 
привлечь на свою сторону в борьбе с общим соседом. Вели
кий князь Петр Федорович, при поддержке императрицы 
Елизаветы вставший на защиту своих голштинских владе

ний, помешал осуществлению этих планов. Между тем дат

ский король Фредрик V в августе 17 49 года подписал суб
сидную конвенцию с Версалем. Так была протянута первая 
нить между двумя коалициями; конвенции, заключенные 

двумя скандинавскими державами с королем Франции, за
ставили Бестужева отложить воинственные намерения и на 

время спасли Пруссию. Франция в очередной раз вытянула 
каштаны из огня для Фридриха 11. Французский кабинет хра
нил верность своим обязательствам, проявлял гибкость в дип
ломатических отношениях и, сам того не зная, получал по

мощь от Австрии, сделавшейся чрезвычайно покладистой, -
комбинация, ускользнувшая от внимания Гогенцоллерна. На 
скептические речи секретаря посольства Варендорфа Фрид
рих отвечал: «Вам следует всегда иметь перед глазами боль
шую карту Европы». По мнению прусского короля, карта эта 
выглядела следующим образом: Англия боится агрессии со 
стороны Франции, однако та слишком истощена, чтобы 
«взвалить на себя груз новой войны»; Вена «Не считает себя 
обязанной снова ввязываться в бой», Россия, несмотря на 
интриги канцлера, не осмеливается «выступить открыто» -
Елизавета служит гарантом мирных намерений своего пра
вительства 110• Король, нарисовавший эту картину, продол
жал жить, мыслить действовать в соответствии со старой си

стемой - это его и погубило. 

"" Mcmoire l1istoriquc сопссгпапt les diffcrcnts de la Russie et dc la Sucdc ... // 
ЛАЕ. М et D. Rt1ssie, 1735-1759. Т. IX. Fol. 9-19. 
"" Фри;~рих к Варендорфу, 9 июня 1750 г. // РС. В. VII. S. 395-396. 
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П еремеиы в дипломатической системе 

Если 17 49 год был напряженным, богатым разнообразными 
столкновениями, 1750 год, казалось, сулил Франции одни 

лишь радости: союза с нею искали все. Перспективы, откры

вавшиеся перед Пруссией, были не столь радужными; с каж
дым днем ее изоляция становилась все более полной 111 • Гольц 
из-за нездоровья покинул Россию, и его обязанности вновь 
стал исполнять привычный ко всему Варендорф. Фридрих 
в письме к новому посланнику признался, что его тревожит то 

«Неопределенное состояние», в каком пребывают северные дела; 
<~вооруженное молчание» русских поз1юляло Георгу II и Ма
рии-Терезии в любой момент, который «сочтут они выгодным 

для осущестоления собственных своих пла1юо», разжечь вой
ну 112• Чувства Гогенцоллерна по отношению к России, как 
и прежде, в 1730-е годы, колебались между высокомерным не
приятием и древним страхом, укорененным в немецком кол

лективном бессознательном со времен Ивана Грозного. Фрид
рих, обычно строго предписывавший своим посланникам 
линию поведения, в данном случае дал своему представителю 

в Петербурге полную свободу действий т. То был огромный 

риск, поскольку, приняв подобное решение, король перестал 
сообщать Варендорфу об интригах и слухах, о которых ему до
носили посланники, аккредитованные при других дворах. По 

прихоти своего государя прусский дипломат сделался звеном, 

вырванным из цепи, и, отлученный от информации, которая 

ему, находящемуся вдали от главных европейских столиц, бы
ла особенно необходима, лишился возможности достойно ис
полнять свои обязанности. 

Вражда государств продолжалась на уровне человеческом, 

слишком человеческом: параллельно политике кабинетов или 
в противовес ей дипломаты шпионили друг за другом, пере-

'" Valoiy G. L. ll. Ор. cit. Р. 296-297. 
"'Фридрих к Варе1щорфу, 6 июня 1750 г. // GStA. Rep. XI. Russlaпd 91. 
60В. Fol. 124. 
'"'~и вы в свой черед поймете, что 11е1юэмож1ю мне долее давать вам ука
зания, ибо обстоятельства и:Jмевяются беспрестанно, так что не остается 
м11с ничего другого, кроме как 1юзволить вам действовать по нашему ра
зумению и и положиться 110 всем па сноровку вашу» (Фридрих к Варен
дорфу, 13 ию11я 1750 r. // РС. В. VII. S. 397). 
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хватыва.тш чужие письма, соперничали друг с другом и прини

ка.тшсь друг к другу острой неприязнью. Почта, приходившая 
из Петербурга и Вены, находилась под строгим контролем; 
сам Фридрих не погнушался подкупить секретаря австрий
ского посольства в Берлине и начальника канцелярии саксон

ского кабинета министров. Большая часть полученной инфор
мации поступала к Ле Шамбрье, по-прежнему занимавшему 
пост посланника в Париже, до Петербурга же никакие сведе
ния не доходили. Варендорфу приходилось импровизировать. 

Прусский король довольно долго пребывал в уверенности, 
что, льстя честолюбию царицы, сумеет парировать любые уда
ры Бестужева; Фридрих осыпал Елизавету комплиментами 
и подарками. Однако после северного кризиса король прекра

тил рассыпаться в любезностях и решил не тратить деньги 
зря 11;. Фридрих полагал, что Елизавета и ее канцлер не заслу
живают ничего, кроме презрения, и надеялся им это проде

монстрировать. 

Летом 1750 года, несмотря на остроту кризиса, прусский ко
роль продолжал вести себя вызывающе. Он принял в Потсдаме 
Мустафу-агу, посланца крымского хана Аслана-Гирея 115; ока
занный представителю хана прием, врученные ему подарки 

были призваны встревожить и унизить царицу; ведь с ее соб
ственным представителем при прусском дворе обходились 
куда менее почтительно 116• Место России - позади вождя не
верных; вот в чем заключался символический смысл поведе

ния короля, и Елизавета это прекрасно поняла 117 • До разрыва 
дипломатических отношений между Петербургом и Берли
ном, происшедшего в декабре 1750 года, оставалось несколь
ко месяцев. 

Во второй половине 1750 года Фридрих решил переме
нить персонал своих заграничных посольств - процедура 

"' Впрочем, и нари11а со временем стала пускаться в рассуждения о дур
ном вкусе нрусскоrо монарха. См.: Претлак к Улыj>ельду, 5 мая 1746 г. // 
HHStA. Russland II. Berichte 27 (апрель -июль 1746 г.). Fol. 64; Ульфельд 
к им11ератору, 30 аш·уста 17 46 г. // HHStA. Russland I. Russica 34 ( 17 46). 
Fasc. 14а. Fol. 130-135. 
"" РС. В. УШ. S. 24. 
116 ФрИ/(]ШХ к Ле Шамбрье, 29 августа 1750 г. // РС. В. УШ. S. 64; см. 
также: РС. В. VIII. S. 24, 35, 37-39. 
"'Письмо Варендорфа от 10 октября 1750 г. //GStA. Rep. XI. Russland 91. 
608. Fol. 265. 
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весьма характерная для короля, действовавшего методом 

проб и ошибок. Варендорфа Фридрих оставил в Петербурге, 
однако своих посланников в Лондоне, Вене и Париже пере

менил, явно не без задней мысли о том, чтобы спровоциро
вать смену чужих посланников, аккредитованных при его 

собственном дворе. После окончания войны за Австрийское 
наследство король относился к большинству дипломатов, 
направленных их государями в Берлин, весьма неприязнен
но; он считал их ~челядью» и обращался с ними соответст
венно 11 н. Он отозвал Клинггреффена, своего представителя 

в Лондоне, нс предложив никого на его место, и потребовал, 
чтобы Георг II в ответ отозвал английского посланника в Бер
лине Чарлза Хенбери Уильямса. Случай позволил Фридриху 
повторить этот трюк еще раз и продемонстрировать всем 

свои симпатии и предпочтения. Ле Шамбрье скончался в Па
риже летом 1751 года; преемником его был назначен шотланд
ский эмигрант, католик и в довершение всего якобит, на
следственный лорд-маршал Джордж Кейт. Франция не 
осталась в долгу: Валори, находившийся в Берлине на посту 

французского посланника с 1739 года (он сменил Ла Шетар
ди ), был отозван в Париж и заменен ирландским католиком 
Тирконнелом. Георг II тщетно обращался к Пюизьё; впро
чем, тревоги его были не вполне обоснованны: католическая 
лига, якобы создаваемая французами и пруссаками, пред
ставляла собою образование слишком искусственное, чтобы 
послужить основой для прочных связей. Франко-прусская 
дружба, зиждившаяся исключителыю на соображениях го
суларствснного интереса, не отличалась прочностью. Кауни

цу, прибывшему в Версаль n октябре 1750 года (он оставался 
на посту австрийского посланника во Франции до ноября 
17 52 года), у далось заложить основы новой коалиции, обо
шедшейся без участия Лондона и Берлина и, можно сказать, 
антипротестаптской. 

Эти ~дипломатические революции» свидетельствуют 

также о медленной, но неуклонной интеграции России в ев

ропейскую дипломатическую систему. В 1745-1752 годах 
происходит довольно систематическое перемещение ино

странных дипломатов, прежде представлявших своих госу

дарей в Париже или Берлине (в меньшей степени это касает-

,,. Valori G. L. Н. Ор. cit. Р. 263. 
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ся Вены), в Петербург; дипломаты движутся с запада на вос
ток. Опыт, приобретенный при дворах двух монархов, на
строенных наиболее враждебно по отношению к царской им
перии, казался условием успеха 119• Бестужев, со своей 
стороны, также стремился укрепить, а точнее, «заблокиро
вать» систему союзов; русские дипломаты перемещались из 

Парижа и Лондона в Берлин, а при изменении сложившейся 

обстановки - в Вену или Дрезден 1211• 

В определенном смысле Россия в 1749-1750 годах одержа
ла важную победу: благодаря ее дорогостоящим показатель
ным мероприятиям шведы не стали изменять конституцию. 

25 марта 1751 года Фредрик 1 умер, и Адольф-Фридрих, сде
лавшись шведским королем под именем Адольфа 1 Фредри
ка, остался подконтрольным парламенту, в котором «колпа

ки» (русская партия) по-прежнему старательно отстаивали 

интересы России. Бестужев опубликовал в «Кёльнской га
зете» статью (Фридрих назвал ее «наглой» 121 ), смысл кото

рой сводился к официальной декларации: Россия спасла Ев

ропу! Интриги канцлера, его обращение с императрицей, 

иной раз очень напоминавшее шантаж, принесли свои пло

ды, хотя за это пришлось заплатить немалую цену: отноше

ния с Лондоном стали прохладнее, а с Данией вовсе разла

дились. Русские войска оказали существенное влияние на 

политические решения европейских монархов; таким обра
зом, их мобилизация оказалась не напрасной. Елизавета си
лой навязала себя Европе в качестве посредницы 122• Теперь 
она могла себе позволить не считаться ни с Францией, ни 
с Пруссией, могла обойтись без дипломатических отношений 
с этими странами. Поддержание мира любой ценой (хотя 

"'Сказа1111ое от11осится к Ла Шетарди и Ботrе (;10 17 44 г.), затем к Ги11д
фор/\у, Гаю Диккенсу, Бернесу, Розенбер1·у, Хёпкену, Барку, БерllС/\Ор
фу, Хеуссу. Подроб1к-е см. в «Хронологии» в ковце квиги. 

'"'См. нослужные сниски Гросса, Чернышева, Бестужева, Кейзерли11га. 
У русских имелись свои специалисты но сканл.инавским стра11ам (Корф 
и Пани11) - точ110 так же, как и у фра1щузов (Аврснкур, Ланмари, Лемер, 
Се11-Северен); ;~сталь эта лишний раз 11ол.твсрж;1аст наличие 11а ко11ти
не1пс зон rювышешюй нолитической :~начимости. 

"' Фри;1рих к Кlшшгреффену, 20 ию11я 1751 г. // РС. В. VIII. S. 383. 
"' Extrait d'unc lcttre tlc Saint-Pctcrslюшg du 28 avril 1 Отрыuок из письма 
и:~ Санкт-Петербурга от 28 анрсляl //Gazctte de Colognc, 21 шаi 1751 (РС. 
В. VIII. S. 383). 
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и неясно, надолго ли) стало весомым доказательством ее не

преклонности. 

Франция между тем отказалась от активного вмешательст
ва в дела Центральной Европы, и этот отказ, бывший одной из 
сильных сторон политики Пюизьё т, весьма устраивал прус
ского короля т. Стремление сохранить то, что уже завоевано, 
поддержание хрупкого равновесия, боязнь войны и страх пе
ред русскими создавали основу для недолговечного мира, 

похожего на холодную войну 1l 5• Европа замерла в неподвиж
ности из-за отсутствия сил и средств, а также из-за того, что 

система союзов находилась как раз в процессе изменения: ста

рая система оказалась бессильной, противоречащей естест
венному праву, новая же, более соответствующая историче
ской ситуации, еще не сложилась. 

Истоки всех бедствий Семилетней войны берут свое на
чало в тех двух годах, что последовали за подписанием Ахен

ского мира; особенно роковую роль сыграло надменное обра
щение прусского короля с русской императрицей и ее 

канцлером. С конца 1750 года окончательный распад тройст
венного союза Франция-Пруссия-Россия, столь прочного 
в начале 1740-х годов, сопровождался перемещением много

численных посланников к новым местам службы, а также 
выходом на политическую арену нового поколения, стремя

щегося возвратиться к более духовным ценностям и пере
строить Европу с помощью династических блоков. Марде
фельд умер в 17 48 году, и его место в Королевском совете 
занял Финкенштейн; Ла Шетарди получил назначение 
в Сардинию, Дальон удалился от дел. Ле Шамбрье, как мы 
уже говорили, скончался в 1751 году, и его сменил шотландец; 
Валори уступил свое место ирландцу. Все в том же 1751 году 
подал в отставку Пюизьё. Кауниц в 17 49 году получил назна
чение на пост австрийского посла в Париже, каковой зани

мал до 1752 года, когда стал канцлером. Картерет, отстранен
ный от дел в 1744 году, в 1751 году стал председателем 

""Ле Шамбрье к Фридриху, 5 марта 1751 г. // РС. В. VIII. S. 302. 
'"В письме к Голы~у от 9 января 1751 г. Финкенштейн приводит фразу 
Фридриха, которая говорит сама за себя: «Только безумец или 1·лу11ец 
может сейчас 1юмышлять о развязывании войны» (GStA. Rep. XI. Russ
land 91. В conv. 2 d. Fol. 25). 
125 См.: Frederic Il. Testament politique de 1752; Die politischen Testamente 
Friedrichs des Grossen. Berlin, 1920. Р. 52. 
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Тайного совета при Георге 11. Горячий сторонник сохране
ния Ганновера в сфере влияния Англии, он делал все воз

можное для сближения своей страны с Пруссией. Шведский 
первый министр Тессин недолго пользовался расположением 
Ульрики, супруги нового шведского короля; стремление этого 

политика примирить Швецию с Данией не нравилось сестре 

Фридриха II, и в 1754 году Тессину пришлось уйти в отстав
ку. Одна лишь Россия избежала этой перетасовки посланни
ков; Англия, Австрия и Саксония были здесь представлены 
людьми надежными и многоопытными: Гиндфордом, Берне
сом, Функом. Бестужев, несмотря на растущее недоверие к не

му Елизаветы, оставался на своем посту до 1758 года. Прус
ское и французское посольство в течение нескольких лет 

стояли пустыми, причем поплатилась за это отнюдь не Ели

завета, по чьей инициативе произошел разрыв отношений, 

а Фридрих 11. 



Глава двенадцатая 

ПРОТОКОЛЬНЫЕ СЛОЖНОСТИ 

В дипломатическом отношении начало Семилетней войны, 
новой бойни, явившейся следствием новой системы союзов, 
восходит к тем трем годам, что последовали за подписанием 

Ахенского договора. 17 40-е годы - это военные конфликты, 

соперничество европейских держав и поиск ими новых союз

ников; итогом же этого периода стал разрыв отношений меж

ду Францией и Россией в 1748 году, а затем между Россией 
и Пруссией в 1750 году, причем произошло это неожиданно 
для самих заинтересованных лиц. Войдя в европейскую систе

му, царская империя разрушила установленный порядок. Мо

нархи стали жертвами хитросплетения политических обстоя
тельств, распрей между непримиримыми группировками 

и рокового отсутствия диалога между королями, кабинетами 
министров и дипломатами. К ~холодной войне» (1748-1756) 
привел целый ряд психологических и формальных ошибок, 
плохо подготовленных спекталей, в которых актеры, сами то

го не желая, постоянно оступались и ошибались. Междуна
родное право, на которое поминутно ссылались все участники 
конфликтов, служило очень слабой опорой, ибо каждый тол
ковал его в духе своих национальных обычаев. Во времена 
Людовика XV и Фридриха II послы, разумеется, представля
ли своих монархов, однако при этом сохраняли некоторую не

зависимость, ~полезную» автономию, которая позволяла им 

принимать меры, не советуясь со своими кабинетами 126• Рас
стояние между столицами, например между Парижем и Пе

тербургом, обрекало дипломатов на самостоятельность; пре
доставленные самим себе, они не всегда могли сдерживать 
свои страсти и свое корыстолюбие. Как ни странно, первыми 

12• Pecquet А. Dc l'art dc ncgocicr avec les Souverains. Р. 52 sq. 
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согрешили французы, впрочем большие знатоки и защитники 
этикета. 

С самого начала переговоров в Ништадте (1721) выясни
лось, что подписание союзного договора между Бурбонами 
и царем из династии Романовых наталкивается на протоколь

ные трудности. Петр 1 настаивал на именовании его Импера
тором Всероссийским и мечтал выдать одну из дочерей за род

ственника Короля-Солнца. Дюбуа сумел, сославшись на 
слишком юный возраст принцев крови или переговоры о бра
ке с другими дворами, отложить решение этого деликатного 

вопроса. Боясь оскорбить английских союзников, весьма 
встревоженных русскими победами на берегах Балтики, кар
динал пе стал ни подписывать конвенцию, ни употреблять 
требуемый титул, ибо второе «вытекало» из первого; впрочем, 
добавил он, «В намерения короля не входит отказывать царю 
в титуле императора»ш. Смерть Дюбуа, кончина Филиппа 
Орлеанского (1723) и удаление герцога де Бурбона, а затем 
смерть Петра 1 ( 1725) приостановили переговоры насчет титу
лования; в течение двух последующих десятилетий, когда 

Россией правили женщины, проблема эта не поднималась, не
смотря на неоднократные запросы русской Коллегии ино
странных дел. К Екатерине 1, женщине недворянского проис
хождения, и Анне Ивановне, дочери слабоумного брата 
царя-реформатора, французские дипломаты относились с яв
ным презрением ш. Петр 11 и Иван VI в силу юного возраста 
и скоротечности своих «царствований» нс успели потребо
вать, чтобы за ними признали императорский титул. Однако 
после 17 41 года на трон взошла дочь Петра Великого, и уж 
она-то не замедлила объявИ1ъ о своих притязаниях. 

Можно ли было, вслед за другими монархами, «оказап, ей 
подобное снисхождение», можно ли было уни:шться до того, 
чтобы именовать женщину, плод вес1,ма сомнительного брач
ного союза, да вдобавок православную, императрицей и ока
зыnать ей соответствующие почести? '29 Корою, Франции за
нимал третье место в иерархии коронованных особ, после 

"' Rambaud А. Ор. cit. Russie. Т. 1. Р. 253. 
'" Dumont }., Roussel}. l~e C{·rc111011ial diplomatiчt1c dcs coнrs d'Ешорс. 
A111ster<la111, 1739. Т. 1-5; Cours нпivcrscl diplomatiч11c <lн droit dcs gcпs. 
Sнpplc111c11t. т. JII. Р. 98, 112. 

'" Инструюtии маркиэу /lC Ла lllстщщи, 1743; щп. 110: Ramlюud А. Ор. cit. 
Т. 1. Р. 412. 
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папы и германского императора ~:ю; в крайнем случае он мог 
бы, пожалуй, согласиться именовать Елизавету императри
цей, но «никогда и ни при каких обстоятельствах» Людовик 
XV не допустил бы, чтобы русская монархиня «стала превыше 
его» и потребовала изменений в древнем церемониале ш_ 

Правила, разработанные для сношений между посланника
ми французского короля и других государей, не по;щежали 

переделке. В Версале требования Романовых считали плодом 
пустого тщеславия и ссылались на то, что нация, до сих пор 

пребывающая в варварском состоянии, не имеет права втор
гаться в нерушимую систему законов и правил. В конце кон
цов, короли Франции «были славны не только возможностью 
постоянно тешить свое тщеславие сим громким титулом»ш. 

Специалистом по русским вопросам считался Ла Шетарди. 
Человек прагматичный, он умел говорить с Елизаветой, знал 

все пружины, которые приводят в действие группировки 

и партии, существующие при русском дворе, и долгое время 

успешно противостоял Бестужеву. Ла Шетарди предстояло 
вы1юл11ить весьма деликатную миссию - разрешить вопрос 

о титулах и нраве первенства, не оскорбляя общественное 
мнение; от этого зависело и положение маркиза в России, 

и его репутация во Франции. Ла Шетарди входил в ближай
шее окружение Елизаветы и, несмотря на статус дипломата, 
пользовался всеми преимуществами фаворита i:i:i; поэтому он 

пренебрег практическими аспектами поручения, возложешю
го на него версальским кабинетом. Его верность условленным 
приличиям оказалась весьма ограниченной, поведение -
сомнительным, а взгляды - компрометирующими 1 :1~. Если 

1"" См. об этом: Rousset de Missyj. Mcmoires sur le гапg et la ргсsсапсе епtге 
les sot1veraiпs de l'Europe et спtге leurs miпistres reprcscпtaпs, suivaпt lcurs 
diffcreпs caractcres [ ... [ pour servir de supplcmcпt а L'Ambassadeuret sesfonc
tions dc Мг de Wicчнefort. Aшsterdam, 17 46. Р. 13, 66. 
1" 1 Mcnюire du baron dc Hнyscn sur la Russie (1746-1747) [Записка барона 
/\С Гюйзева о России, 17 46-17 47] // ЛАЕ. М et D. Russie, 1735-1759. 
Т. XXXIV. Fol. 191. См. также: Rousset de Mis~yj. Ор. cit. Р. 45. 
""Инструкции маркизу де Ла Шстарди, 17 43; цит. по: Rambaud А. Ор. cit. 
Т. I. Р. 412. 
1"" Конти еще u 1742 r. в пис1,ме к кардиналу Флери критиковал назначе
ние Ла Шетарди на должность французского посла1111ика u России (см: 
Сб. РИО. Т. 100. С. 62-63; нисьмо от 30 января 1742 г.). 
1" Об обра:щовом 1ювсдснии дипломата см. в особенности: Cailleres F. de. 
Ор. cit. Р. 39. 
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верить некоторым теоретикам, одна из обязанностей диплома
та заключалась в умении плести интриги; ради блага отечества 
он имел право сеять раздор, подкупать министров того двора, 

при котором аккредитован, разжигать между ними соперниче

ство. Больше того, для достижения собственных целей он имел 
право развращать царедворцев и политиков, суля им наживу, 

встречи с красотками или просто выпивку ... Но при всем том 
сам он был обязан оставаться безупречным ш. Мастерство дип
ломата зиждилось на скрытности и сдержанности. 

Должность посла приносила почести, привилегии (в част

ности, посол находился под защитой международного права ~:ш) 

и деньги. Для Ла Шетарди существеннее всего было именно 
это последнее обстоятельство: французский посланник проис
ходил из семьи знатной, но небогатой, и не мог устоять перед 
соблазнительными предложениями, перед роскошными по
дарками и круглыми суммами. В 17 42 году, покидая Петер
бург, он увез на родину подарки общей стоимостью нримерно 
в миллион рублей т. 

Статьи .международною права 

Перед тем, как вторично (в 1743 году) отправить Ла Шетарди 
в Петербург, д' Аржансон вручил своему представителю два ва
рианта верительных грамот: в одной статус маркиза обозначен 
не был, другая подтверждала, что податель этой бумаги являет
ся послом Людовика XV. Подобное раздвоение функций 
(и личности) не могло не создать путаницы, которая стала еще 

сильнее оттого, что французские чиновники оформили каждую 

из бумаг по-разному: частное письмо, изготовленное в государ
ственной канцелярии, по традИI\ИИ было адресовано к <~цари
це», а верительная грамота, выданная кабинетом короля, была 

""«Служило сие часто камнем 11рстк11овения для многих переговорщи
ков, каковые не знали или не желали :111ать, что можно госу11арю и отече

ству служит~" нс 11рибе1·ая ко лжи» (Pecquet А. Ор. cit. Р. Xl-XII). Пеке 
советует липломатам воз11ерживаться от вина и во11ки, 11абы «нс терять 
никота рааума с1юсго» (Р. 27). См. также: Van Bynkershoek С. Traitc du 
jugc compctcnt des amЬassadeurs, tant pour le civil que pour lc crimincl. La 
Науе, 1723. Р. 266, 296). 
~:и; Wicquefort А. van. L'Aшbassadcur et scs fonctions. La Наус, 1680. Т. 1. 
Р. 88 sч. 
'"' Raтbaud А. Ор. cit. Т. 1. Р. 376. Среди этих подарков имелась усыпан
ная бриm,янтами табакерка с нортретом Елизаветы. 
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обращена к «дражайшей сестре нашей и самому верному другу 
Елизавете, императрице и самодержице всероссийской» 1:18• Это 
письмо Ла Шетарди должен был пустить в ход только в самом 
крайнем случае 1:19• Дело шло о серьезных вещах, от которых за
висела судьба Европы, однако посылавшие Ла Шетарди n Рос
сию воспринимали его эадачу - нанести последний удар авст

ро-английской партии и подчинить Россию прихотям короля 
из ро1~а Бурбонов - как своего рода игру i;t>. Дипломату реко

мендовалось прибегать к раэнообраэным театральным эффек
там; он должен был начать обсуждение политических тем в ча
сп1ых беседах с императрицей, намекая па счастливое решение 
протокольных проблем, а затем, сообразуясь с обстоятельства
ми, вручить письмо с вожделенным обращением во время пуб
личной аудиенции 111 • Ла Шетарди, однако, поступил не так, как 
ему советовали: он решил явиться ко двору в качестве частного 

лица. Возобновив отношения с царицей, бывшей некогда его 
любовницей, на неофициальной почве, он мог бы потеснить 
Бестужева, не входя в обсуждение своего статуса. Воодушев
ленный доброжелательным приемом, который оказала ему 
Елизавета, Ла Шетарди забыл, что, будучи частным лицом, не 
сможет пользоваться ни дипломатической непрю<асновешю
стью, ни защитой международного права. Бестужев же быстро 
сообразил, что двойственный статус делает его противника 
весьма уязвимым; он не преминул очернить француза в глазах 
императрицы, раздраженной проволочками с признанием ее 

статуса. Ла Шетарди стал легкой добычей и попался в сети, рас
ставленные вице-канцлером, в тот самый момент, когда он как 

раз собирался объявить о своем посольском статусе и признать 
за Елизаветой императорский титул 1; 2• 

Выслав весь персонал французского посольства, русские 
поступили в соответствии с дипломатическими законами ю. 

'"" Инструющи м~ркизу де Ла Шетарди, 22 ~ентября 1743 r.; цит. по: 
Rambaud А. Ор. c1t. Т. 1. Р. 412 (ЛАЕ. СР. Russ1e. Т. XLV. Fol. 101). 
'"" Укааанис было дано совершенно четко: «Избеrат1. преждевременного 
употребления этой бумаги, льстящей тщеславию царицы~.>. 

""Инструкции маркиау де Ла Шетарди, 1743 //ЛАЕ. М et D. Russie, 
1735-1759. Т. XXXIV. Fol. 77 sq. 
"' Ibld. В самом тексте инструкции Елизавета именуется исключительно 
«царицей~. 

"'Инструкция Дальону; см.: Rambaud А. Ор. cit. Т. 1. Р. 460. 
'"'Характеристику этих законов (из которых исходили и русские дипло
маты) см. в кн.: Wicquefort А. van. Ор. cit. Р. 811. 
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Назвав представителя Людовика XV «простым французским 
бригадиром~>, русские сумели избежать непоправимого дип
ломатического скандала; лишь стремительность процедуры 

и конфискация у Ла Шетарди предметов, некогда подаренных 
императрицей и потому обладавших огромным символиче
ским смыслом 111 , показали, как высоко ставят русские эту тем
ную личность. Императрица хранила верность протоколу 
и потому считала себя вправе требовать того же от других го
сударей, если же ей не окаэьшали должного почтения, она так

же позволяла себе нарушать общепринятые правила. 
Версальский кабинет, о;~нако, снова поступил весьма дву

смысленно, назначив преемником Ла Шетар;щ Дальона, о ко

тором петербургский двор уже успел составить весьма небла
гоприяпюе мнение. Новый посланник прибыл в Петербург 
в ноябре 17 44 года, когда Елизавета находилась в Москве; 
французского дипломата принял оставленный главноначаль

ствующим в столице генерал Репнин. Тотчас же разразился 
скандал: в верительной грамоте Дальона Елизавета именова
лась исключительно «царицей»"5• В ожидании новых, исправ
ленных документов, посланник подвергся со стороны русской 

администрации бесчисленным унижениям. Репнин получил 
приказ обходиться с ним как с частным лицом, путешествую
щим по собственной надобности, и не выписал ему подорож
ной для поеэдки в Москву, а без подорожной никто не захотел 
давать французу лошадей. Более того, генерал не дал послан
нику сопровождения, «необходимого в такое время, когда до
рога от Петербурга в Москву вследствие чрезмерного мило
сердия кишела ворами и убийцами» i<t;. Дальону пришлось 

дожидаться возвращения Елизаветы в Петербург 147• В довер
шение всех несчастий Голицын отказался сдать Дальону дом, 
и французу пришлось довольствоваться временным жильем, 
недостойным представителя его христианнейшего величества. 

'" Ла Шетщщи лишился нревосхоююй посуды и весьма цс1111ых безделу
шек; и то, и ;1ругое он 1юлу•1ил в шщарок от императрицы. 

"'Sш се qui s'est passc lorsчuc М. Dallioп miпistrc plcпipotcпtiaire du roi еп 
Rнssie fut aнtorisc а dоппсг lc titre d'impcratrice а !а tsarine dc Rнssic 1 О том, 
что произошло, когда г-н Да.111,011, 1101111омоч11ый министр короля в Рос
сии, унолномочен был русскую царицу именовать имнсратрицсй 1 //ЛАЕ. 
Rнssic, 1735-1759. Т. ХХХ. Fol. 128. 
"';Намек на отмену смертной казни. См. нис1,мо ДаJ11,она от 6/17 января 
1745 г. //ЛАЕ. СР. Rнssic. Т. XLVI. Fol. 43. 
"' Пис1,мо Дальона от 28 декабря 17 44 /8 января 17 45 г. //ЛАЕ. СР. Rus
sie. Т. XL VI. Fol. 5. 
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Протокол: традиции и исполиеиие 

В феврале 17 45 года французский посланник «уполномочен 
был русскую царицу именовать императрицей» (формули
ровка, говорящая сама за себя) ~;н. Русские, однако, продол
жали «ломаться». Им не понравилось, что в письме из госу

дарственной канцелярии вожделенный титул фигурирует 
не в основном тексте, а только лишь в адресе i;!). Сам Дальон 

именовался в грамоте полномочным министром, однако из

менение титула русской государыни предполагало измене

ния в статусе дипломата, и Дальон не замедлил потребовать, 
чтобы его 11ри11имали не как посланника, а как посла 1511• В до
вершение всего злонолучная грамота была написана нс на 
традиционном пергаменте, а на обычной бумаге, что оскор
било особенно щепетильные души. Уверения, что этой же 
самой бумагой король пользуется, когда «обращается к про
чим коронованным особам, включая германского импера
тора и папу римского, главу нашей Церкви», не возымели 

ни малейшего действия. Представительница династии Ро

мановых требовала разом и введения в употребление новых 
правил, и уважения к традициям, то есть признания за ней, 

русской монархиней, права на византийское наследство. 

Русский обер-церемониймейстер Веселовский выразил 
Дальону свою досаду, и вручение грамоты снова было отло
жено. Дальон путался в лживых оправданиях: неужели 

советники государыни не понимают, что «одно лишь дру

жеское расположение» побудило его христианнейшее вели
чество признать за нею императорский титул? Неужели 

в этом случае представитель короля не имеет права рассчи

тывать на то, что и его «примут с добрыми чувствами вместо 
того, чтобы чинить препоны»? Дальон договорился до того, 
что забыл о причинах войны: как могли русские власти, 
восклицал он, взять за образец письма обращение француз
ского короля к германскому императору, если этот послед

ний не был переизбран и статус его ставился под сомне-

'" Sur се чui s'cst passc lorsчнc М. Dallion ininistrc plcnipotcпtiairc du roi cn 
Rнssic ... //ЛАЕ. Russic, 1735-1759. Т. ХХХ. Fol. 127. 
'"Пис1,мо Далыша от 6/17 я11варя 1745 r. //ЛАЕ. СР. Russic. Т. XLVI. 
Fol.40. 
"" А11011им11ая записка 1746 1·. // HIIStA. Russica 34. Fasc. 149. Fol. 93-95. 
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ние? 151 Рассуждения дипломата шли наперекор системе кон
тинентальных союзов.Чтобы пе отрекаться от Карла VII, 
у Людовика оставался последний выход: даровать Елизавете 

«почести и отличия, установленные по старинному обычаю 
между государями христианскими» 152 , а для этого изменить 
церемониал и делом доказать искренность своих чувств. 

В Версале, однако, предпочли ограничиться уступкой на уров

не словесных формул, но не посягать на протокол. Снабжен
ный «заигрывающим» письмом от его христианнейшего вели

чества, Дальон получил право на аудиею1ию у Елизаветы -
аудиенцию, церемониал которой, впрочем, оказался •шесьма 

краток и мало затруднителен» 15:~. Царица приняла француз

ского посланника 19 августа 17 45 года, причем прежде под 
предлогом ремонта тронной залы заставила его прождать не

сколько недель. Вручение верительной грамоты обернулось 
катастрофой. Француз отказался поцеловать руку у государы

ни: он почел бы за «удовольствие и честь для себя выразить ей 
глубочайшее почтение в качестве простого придворного», од
нако говоря с Елизаветой •ЮТ имени его величества», он не 

имел на это права 151 • Меж тем царские апартаменты ломились 
от гостей - свидетельство больших надежд, которые возлага
ли на эту аудиенцию русские. Дальон прикрывался письмом, 

в котором король выражал Елизавете свое дружеское распо

ложение, и ссылался на неформальный характер частного ви

зита; это уточнение призвано было избавить его от следования 
русскому придворному церемониалу. Бестужев «заткнул ему 

рот» и осыпал упреками, то есть проявил па людях неуваже

ние к Бурбонам и, следовател1,но, оскорбил всю французскую 
нацию. В ответ Дальон резко (и не спросив согласия Версаля) 

заявил, что, если дела пойдут таким образом, русскому 

"' Пис1,мо Да.11ьо11а от 28 /tскабря 1744 /8 января 1745 г. //ЛАЕ. СР. Rнs
sie. Т. XLVI. Fol. 5. То обстоятел1,спю, что Карл VII, 1юмерживаемый 
Францией, нризнал за Елизаветой им11ераторский титул, 1tолж110 было, 
с точки зрения русских, вынудит~, Лю11011ика XV rюстунит1> таким же об
разом. См.: Rousset de Missyj. Ор. cit. Р. 57. 
152 Пис1>мо Да.111>011а от 28 декабря 17 44 /8 января 17 45 г. //ЛАЕ. СР. Rus
sic. Т. XL VI. Fol. 5. 
1" 1 Пис1,м0Да.11ьо11а от 17/28декабря 17451·. //ЛАЕ. СР. Russie. Т.XLVII. 
Fol. 342. 
1" Дальон к;( Аржансону, 16/27 марта 17 45 г. //ЛАЕ. СР. Russic. Т.XLVI. 
Fol. 215. 
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посланнику Гроссу не будет позволено вручить свои вери
тельные грамоты Людовику XV 155• Дальон, отправленный 
n Россию в качестве полномочного представителя Франции, 
превысил свои полномочия, присвоив себе право самостоя
тельно определять характер своего визита, и своим противоре

чивым поведением лишь усложнил и без того запутанную си
туацию. Его неуместные речи вкупе с недоброжелательностью 
Бестужева немало способствовали последующему разрыву 
дипломатических отношений между Россией и Францией 1511• 

Гросс в Париже и в самом деле не сидел сложа руки; глупо

сти и неуместные поступки, совершенные им самим, и много

численные скандалы, происшедшие по вине сотрудников его 

посольства, возмутили французское общественное мнение; 
впрочем, «выходцы из Московии>.> оставались «Варварами», 
и это до какой-то степени извиняло их, Дальона же оправдап, 

таким образом было невозможно 157 • В 1745-1746 годах вер
сальский кабинет был заинтересован в том, чтобы избежать 
вторжения на французскую территорию русского вспомога

тельного корпуса, и потому был в принципе готов на уступки; 
между тем противоположная сторона уже все для себя реши
ла. Отсюда - новые недоразумения; русская и французская 

придворные системы оказались несовместимыми, и это завело 

обе страны в тупик. В России со времен Петра 1 господствова
ла военная иерархия; полномочный министр был приравнен 
к «генерал-лейтенанту и тайному советнику» 15н. Это 11е мешало 
ему «приближаться к особе ее величества и говорить с нею», 
получать приглашения на празднества, иметь честь сидеть за 

одним столом с членами императорской семьи и участвовать 

в ее досугах. Членов дипломатического корпуса оповещали 

о балах, о представлении комедий и опер - «любезность, не 

"'" Дат,011 к 11'Аржа11со11у, 25 июня/6 июля 1745 г. //ЛАЕ. СР. Russic. 
Т. XLVII. Fol. 2; Дальон к д'Арж:шсону, 8 февраля 1746 г. //ЛАЕ. СР. 
Russic. Т. XLVIII. Fol. 66. 
"' Привс;1ем в нример ;1ело Ричковского: нон:щорив с кре;1итором на ули-
1\е ll1ерш-Ми;1и, он вытащил 11111агу и ранил своего оби;1•1ика. Его броси
ли в Бастилию, несмотря 11а то, что 011 находился «НО/\ :1ащитой междуна
]Ю/\ного нрава~. Гросс протестовал так громко, что кор0111, отменил 
решение и в тюр1,му вместо Ричковско1·0 оп1равился судебный ис1юлни
тст" См. письмо д'Аржансона от 16 февраля 1746 г. //ЛАЕ. СР. Russic. 
Т. XL VIII. Fol. 79. 
'"Дат.он к д' Аржансо11у, 7 анреля 17 45 г. // ААЕ. СР. Russie. Т. XL VII. 
Fol. 210. 

235 



Часть третья. Передел дивломатического 11ространства 

принятая при других европейских дворах~>. Гросс требовал 
для себя тех же прав и почестей в Версале. Он оскорблялся 
тем, что полномочным министрам отводили место позади сек

ретарей послов. Он почитал недостойным себя то обстоятель
ство, что за ним не присылают королевскую карету и что по

сле аудиенции у короля его не провожают офицеры. Еще 
более возмутительным казалось подданному Елизаветы от
сутствие обыкновения представлять дипломатов королю во 
время его «визитов в часовню» 15!}. Письма Гросса, полные жа
лоб на французские порядки, заставили Бестужева, и без того 
раздраженного поведением Дальона, ускорить разрыв дип.iю

матических отношений. 

Посланники с трудом осваивали церемониал чужой стра

ны по причине исторического недоразумения. Антагонизм 

между католической страной и православной империей 

лишь увеличился оттого, что именно благодаря Франции 
дочь Петра Великого взошла на престол и тем самым полу

чила право притязать на определенное титулование и на оп

ределенное положение в ряду других европейских монархов. 

Совершив переворот, Елизавета не могла не потребовать 
изменения церемониала, а вследствие этого разрыв двух госу

дарств сделался совершенно неизбежным. Восемь лет недора
зумений породили множество сожалений и обид. Дипломаты 
в этот сложный период разрывались между обязанностью ис
полнять приказы своих государей и собственным жизненным 
опытом. Ла Шетарди, превысив свои полномочия, заложил 

основы взаимоотношений между двумя странами, однако он 

переоценил свои силы и в результате стал одним из инициато

ров разрыва. Этот посланник пытался идти своим путем, ни

кому не повинуясь и не следуя установленным правилам; он 

умел ис1юлнять требования Елизаветы (или делать вид, что 
их испот1яет) и притворяться, что следует директивам Верса

ля ню. Он выстроил первый франко-русский союз - недолго

вечный, ибо основанный на интуиции, изворотливости, инт
ригах и, главное, на умелом использовании мифа о Петре 

Великом как основателе современной, прогрессивной, евро-

'"' Sur се чui s'cst passc lorsчue М. Dallion ministre plcnipotentiairc du roi cn 
Russic ... //ЛАЕ. Russic, 1735-1759. Т. ХХХ. Fol. 125-130. 
"" Доказател1,ством тому служат инструющи, 11рсдваз11ачсш1ые Дальону; 
см.: Rambaud А. Ор. cit. Т. 1. Р. 460. 
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пейской империи. К несчастью, ни материального, ни симво

лического подтверждения этот миф не обрел. 
После 17 46 года тайная переписка между Версалем и Пе

тербургом сделалась более желчной, каждая деталь церемони
ала становилась объектом самых разных интерпретаций и по
водом для бесконечных споров; решительно, на самом 
высоком уровне нредставители двух держав нс находили об
щего языка: Елизавета и Людовик из-за их сана и споров о гла

венстве, Ла Шетарди (а позже Дальон) и Бестужев - из-за 

протокола; дипломаты были статистами в пьесе с заранее из
вестным финалом, однако они 1юстояшю отступали от текста 

и импровизировали, чем лишь осложняли положение дел. 

Коиец эпохи 

Что же касается отношений России с Пруссией, то они зашли 

в тупик прежде всего из-за легкомыслия Фридриха 11, обычно 
ему вовсе нс свойственного. Слепой оптимизм, которого прус

ский король преисполнился после своей <~победы» в Ахене 
(победой король считал отстранение русских от переговоров), 
привел к тому, что преемником Финкенштейна на посту прус
ского посланника в Петербурге был назначен ~<новичок» ни, 
юнец Бальтазар фон Гольц, который по неопытности постоян

но вводил своего государя в заблуждение. Очевидно, что при 
русском дворе боролись две тенденции: одна миролюбивая, 
или оборонительная, представительницей которой выступала 
императрица, другая - наступательная, представители кото

рой стремились «щелкать кнутом» и «раздражать» шведский, 
французский и прусский дворы 11'2• Гольц верил в Елизавету, 
в ее здравый смысл и силу характера, и по причине своей до

верчивости искажал в донесениях реальную картину. Он не 

знал, как истолковать <~вои11ствеш1ыс приготовления» рус

ских 11•:1, не понимал, зачем Россия вооружает свою армию - из 

осторожности или для того, чтобы «сеять смуту па Севере» 11'~. 
Прусский король скоро почувствовал несостоятельность сво-

"" Фридрих к принцу 11русскому, 23 января 17 49 г. // РС. В. Vll. S. 26. 
tы Дал юн к 1\'Лржа11со11у, 17 /28 ноября 1745 г. //ЛАЕ. СР. Russie. Т. XLVII. 
Fol. 343. 
~ю Голщ к королю, 20 марта 1749 1·. // GStA. Rep. XI. Russland 91. 58А. 
Fol.84. 
'"' Голщ к королю, 24 апреля 1749 1·. // GStA. Rcp. 96. 56А. Fol. 129. 
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его представителя и не преминул осыпать его упреками 165• 

Сведения, поступавшие из Англии и Австрии, становились 
день ото дня все тревожнее. Передислокация русских войск 

в Лифляндии вкупе с приготовлениями к войне, происходив

шими в империи Габсбургов, указывали на то, что обе импе
рии вот-вот перейдут к наступательным действиям. Особенно 
дурным предзнаменованием показался Фридриху перевод из 
Петербурга в Стокгольм австрийского посланника генерала 
Прет лака, командовавшего в 17 48 году русским вспомогатель
ным корнусом. Прусский король и его представитель в Петер

бурге смотрели на вещи с разных точек зрения. Фридрих не
дооценивал силу характера Елизаветы, Гольц был неспособен 
понять, как влияет на ситуацию в России положение дел в Ев

ропе. Он считал, что интриги елизаветинского двора, на це

лый год переместившегося в Москву ню, сводятся к обычным 
наветам бестужевского клана. Если верить Гольцу, выходило, 
что Россия, Австрия, Англия и Дания объединились исключи
тельно «С коварной целью нанести урон Швеции» 11;7, августей
шей же персоне прусского короля ровным счетом ничего не 

грозит. «дипломатишко» 11ж явно был не в силах вникнуть в си
туацию, к несчастью, вдвойне щекотливую; он слишком часто 
превращал переписку с Потсдамом в простое чередование 

вопросов и ответов. Письма его не содержали ни малейшей 

попытки анализа, кишели противоречиями и описывали по

ложение дел так, словно со времен Мардефельда и Финкенш
тейна ничего не изменилось ню. Фридрих и его подчиненные, 
ведавшие иностранными делами, узнавали гораздо больше из 
писем Рода или перлюстрированных донесений Корфа, чрез

вычайных посланников Пруссии и России в Стокгольме; по
рой королю приходилось даже исправлять сведения, посту

павшие от Гольца. Ссылки на недоверчивость, осторожность 

и скрытность, которые царят при русском дворе и «отличают 

ю" Фри;1рих 1< Голщу, 27 марта 1749 г. //GStA. Rep. XI. Russlaпtl 91. 58Л. 
1:01. 87. 
11"; Двор 11робыл в Москве вес~, 17 49 год. 
11;1 Пис1,мо Голыщ иэ Москвы от 10 марта 1749 г. // GStA. Rcp. XI. Russ
laпd 91. 58А. l~ol. 76. 
11" Так Фоксродт на:шал Гросса в до11ссс11ии от 11 анрсля 17 49 г. // GStA. 
Rcp. XI. Russlaпd 91. 58А. Fol. 122. 
11;" Гольц к королю, 10 мая 1749 r. // GStA. Rep. XI. Russlaпd 91. 58А. 
Fol. 155. 
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его от всех 11рочих дворов европейских» 110, короля не интересо
вали, если не сопровождались конкретными примерами. 

Прос1,бы же посланника простить ему его «лаконизм», объяс
няющийся якобы «отсутствием новостей», не трогали короля 
и нисколько его не убеждали 171 • Австрийский, английский, дат
ский и саксонский представители сумели отгородиться от 

несчастного пруссака непронинаемыми барьерами. Бестужев 
зорко следил за отношениями между придворными и диплома

тами; общаться с иностраю1ами без его согласия было запреще
но, нарушители же «считались в некотором роде преступника

ми» 172• Каэалось, эпоха больших придворных партий навсегда 
ушла в прошлое; теперь при дворе соперничали между собой 
мелкие группировки, составленные исключительно иэ местных 

жителей. Гольц пускался в самые фантастические рассуждения 
насчет вспомогательных войск, стоящих в Лифляндии, - воз

можно, утверж;щл он, эти 30 ООО человек истощат английскую 
казну и побудят Георга II заключить союз со Швенией, а то 
и с самой Францией 11:1. Знакомясь со столь абсурдными пред
положениями, Фридрих приходил в бешенство. Он требовал 
от своего представителя красочной картины русской придвор

ной жизни, хотел знать о болезнях, огорчениях и радостях 
каждого из царедворцев, с тем чтобы использовать в политике 
психологические механизмы. Опыт подсказывал ему, что по 

интригам, распрям и дружеским связям русских можно пред

угадывать их политику или объяснять ее основные направле
ния. Однако от прусского посланника, лишенного той воз

можности вести задушевные разговоры у камелька, какой 

располагали его предшественники, детали внутренней жизни 

двора с его особыми законами постоянно ускользали. Гольц 
принялся заполнять свои послания жалобами на тяжелые ма
териальные условия: жизнь в Петербурге была очень дорогая, 
об этом писал еще Финкенштейн. Однако Гольца, по-видимо
му изначально менее обеспеченного, чем другие прусские дип
ломаты, жалованье в 3000 экю в год обрекало на самую настоя-

1111 Голщ к королю, 20 марта 1749 r. // GStA. Rcp. XI. Russlaшl 91. 58А. 
Fol. 81. 
111 Голщ к королю, 27 }!llBapя 1749 г. // GStA. Rcp. XI. Rвsslaпd 91. 58А. 
Fol. 21. 
m Голщ к королю, 10 а11рсля 1749 r. // GStA. Rcp. XI. Russlaпd 91. 58А. 
Fol. 107. 
m Голщ к королю, 23 я1111аря 1749 г. // GStA. Rcp. 96. 56А. Fol. 16-18. 
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щую нищету. Всякий непредвиденный расход граничил с ката

строфой, поездка в Москву (при хорошей погоде она занимала 

неделю) обошлась в 426 рублей 40 копеек, из них 60 рублей 
ушли исключительно на транспортировку багажа и покупку 
провизии в пути т. Фридрих, всегда крайне раздражительный 

при обсуждении финансовых вопросов, в ответ на жалобы 
посланника выбранил его за «бесплодные и бездарные донесе
ния», компрометирующие прусскую политику. Гольц, став

ший предметом королевского гнева, замкнулся в себе, свел 
свою деятельность к минимуму. Оп жил, как зачумленный: 

«Все вокруг, вплоть до самых ничтожных людишек, трусят 

и не осмеливаются переступить порог моего дома, так что по

рой бывает мне даже трудно узнать, что, собственно, в городе 
происходит» 175 • Не имея сношений с теми немногими русски
ми, кто некогда принадлежал к франко-прусской партии (Ру

мянцев в 17 49 году умер, остались Трубецкой, Воронцов, Шу
валов), Гольц не сумел создать новую группировку для 

борьбы с Бестужевым. Канцлеру же справиться с прусским 
дипломатом не составляло ни малейшего труда: чтобы отда
лить Гольца от двора, Бестужев постоянно отклалывал назна
ченные ему аудиенции. Вице-канцлер, чье положение остава

лось весьма непрочным, находил самые ничтожные предлоги, 

чтобы также не принимать прусского посланника, а тот так бо
ялся скомпрометировать потенциального союзника, что лишь 

изредка осмеливался обращаться к нему в публичных мес
тах 17!;. Фридрих бранил Гольца и за эту осторожность: разуме
ется, на официальных приемах необходимо беречь репута1щю 
бывшего «Важного друга», но из этого никак не следует, что 
нужно «вовсе избегать сношений с ним» 177• 

Прусский король не оставлял надежды перевоспитать сво

его представителя: он прислал ему целый список вопросов, ка

сающихся церкви; он требовал от Гольца, чтобы тот изучил 
влияние мистицизма Елизаветы на политические принципы и 
на положение Бестужева. Дипломат, однако, оказался неспо

собным дать ответы на эти вопросы, затрагивающие такие глу
бинные пласты русской культуры, которые прусский послан-

'" Гольц к королю, 6 марта 17 49 r. // GStA. Rep. 96. 56А. Fol. 73. 
175 Голщ к королю, 30 января 17 49 г. // GStA. Rep. 96. 56А. Fol. 27. 
""Гольц к королю, 1 мая 17 49 r. // РС. В. VI. S. 535. 
177 Фридрих к Гольцу, 22 февраля 17 49 г. // РС. В. VI. S. 386. 
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ник знал понаслышке или вообще считал несуществующими. 
В своих донесениях он просто повторяет общие места насчет 
русского духовенства, невежественного, суеверного и развра

щающего народ; если верить Гольцу, все русские духовные осо

бы хотели только одного - вернуп,ся в допетровскую эпоху 11•. 

Между тем Елизавета отнюдь не собиралась разрушать или из

менять то, что было сделано ее отцом, например, восстан<шли
вать патриаршеспю. А роль митрополитов, священников, мона

хов оставалась весьма двойственной. Бестужев в союзе с ними 

плел интриги против великого князя, рожденного в протестант

ской вере и выросшего великим богохульником. Со своей сто
роны, Елизавета истовой набожностью и щедрыми дарами за
воевала доверие большей части духовенства и безусловно 
могла рассчитывать на помержку этого сословия. 

Новый случай изменить внутреннюю жизнь император

ского двора представилсн летом 17 49 года, когда внезапно 
скончалась невестка Бестужена, племянница обер-егермейсте
ра Разумовского. Злые языки утверждали, что уморил ее не 

кто иной, как супруг, Андрей Алексеевич. Породнившись 

с морганатическим супругом императрицы, канцлер укрепил 

свое положение при дворе; он мог видеть Елизавету, не испра

шивая предварительно аудиенции, мог предлагать на ее рас

смотрение проекты, не дожидаясь созыва Императорского 
совета 179• Кончина молодой Бестужевой грозила охладить ~го
рячую дружбу» между Разумовским и Бестужевым, особенно 
если бы можно было обратить внимание государыни и ее фа
ворита на недостойное поведение вдовца - гневливого, грубо
го, то и дело хватающегося за шпагу и весьма нелюбезного 
с дамами (а на этот счет императрица всегда была особенно 
щепетильна). Скорбя о смерти молодой женщины (урожден
ной Разумовской), Елизавета запретила Андрею Бестужеву 

жениться вторично и, следовательно, отняла у его отца воз

можность «Воздвигнуть новую махину» 1" 0, иначе говоря, 
у канr1лера стало одним козырем меньше (непутевого сына он 

сослал в Свирский монастырь, не преминув лишить его на

следства). Пережил Бестужев и другой удар: его брат Михаил 

"" Голщ к кuролю, 10 мая 1749 г. // GStA. Rcp. XI. 58А. Fol. 155. 
""Пис1.мо Прет лака от 31 марта 1747 r. // HHStA. Rнssland II. Bcrichtc 28 
(март 17471·.). Fol. 2-4. 
'""Фридрих к Лс Шамбр1.с, 20 июня 17 49 r. // РС. В. VI. S. 568. 
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Петрович, супруга которого, замешанная в дело Батты, была 
сослана в Сибирь, решил жениться вторично. В эту пору он за
нимал пост российского посланника в Дрездене; избранницей 
его стала иностранная подданная, вдова Гаугвиц. Императри

цу, у которой имелись определенные моральные принципы, 

это решение шокировало: ведь законная супруга жениха была 
еще жива 181 • 

Вдобавок сам Михаил Петрович Бестужев играл в загово
ре Батты - Лопухиных роль весьма сомнительную и едва не 

разделил прискорбную участь своей супруги; любой невер
ный шаг мог стоить ему должности и подпортить карьеру его 

младшему брату. Михаил Петрович, однако, стоял на своем 
и в конце 1749 года даже пригрозил брату, что, если ему не 
позволят жениться, он эмигрирует во Францию, - какая по
жива для врагов! 182 Фридрих, мечтавший свалить канцлера, 
подговаривал своего посланника вместе с Воронцовым, Тру

бецким и Шуваловым использовать представившуюся воз
можность, однако из этого ничего не вышло: уцелевшие члены 

франко-прусской партии не могли прийти к согласию и пред

почитали заниматься своими делами в роскошных особняках. 
На глазах у потрясенного Гольца дело сладилось: Бестужев 

с вдовой Гаугвиц обвенчались тайно, а в 1752 году императри
ца признала их брак. 

Постепенно Гольц осваивал азы своего ремесла, учился 

объяснять поведение иностранных посланников, исходя из ос
новных тенденций международной политики. Предшествен

ники его действовали противоположным образом: они наблю
дали изнутри за жизнью двора, кабинетов и посольств, за 
личной враждой государственных мужей, и, исходя из этого, 

уточняли представления короля о том, что происходит на ев

ропейской политической сцене. Не один раз Мардефельд 

и Финкенштейн удержали Фридриха от непоправимых оши
бок. Поскольку передел дипломатической карты, затеянный 
Кауницем, почти не затронул Петербург, там долгое время 
продолжали исходить из старой системы союзов, основывав-

'"' Между тем ее собственный отец поступил точно таким же образом 
и женился вторично при жизни первой жены. См.: Финкенштейн к коро
лю, 31августа1748 r. //GStA. Rep. XI. Russland 91. 56А. Fol. 282. 
182 Гольц к королю, 17 ноября 1749 r. //GStA. Rep. XI. Russland 91. 588. 
Fol. 146. 
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шейся на вражде между Габсбургами и Бурбонами. С другой 
стороны, и Людовику XV отсутствие в русской столице фран
цузского представителя мешало понять, как теперь распреде

ляются роли в дипломатическом мире; французский король 

полагал, что между Бернесом, Претлаком и Гиндфордом 
царит прежнее единодушие. Гольц, напротив, подметил, что 

все они показывают друг другу свои донесения, «дабы избе
жать разногласий и сохранять дела в еще большем секрете» 183• 

Фридрих не придал значения этой информации; уверенный 
в миролюбии своих противников, он перестал сопоставлять 
противоречивые сведения, поступавшие из разных европей

ских столиц. Между тем по редким донесениям, в которых 

Гольц открыто писал о все большем сближении между саксон
цем Функом и членами австрийского посольства, прусский 
король мог бы понять, какие новые веяния охватили диплома
тический мир, в том числе и в русской столице. Впрочем, «но

вичок» Гольц, хотя и научился с течением времени наблюдать 
за противником, еще не овладел искусством делать из своих 

наблюдений правильные выводы. 
В тот момент, когда Гольц как раз свыкся с русскими при

дворными обыкновениями и начал понемногу в них разби
раться, здоровье его расстроилось и он вынужден был просить 
короля об отзыве ~ж. В мае 1750 года Варендорф, назначенный 
исполняющим обязанности посланника, снова сделался един
ственным представителем Пруссии в Петербурге, с годовым 
жалованием 4200 экю плюс 1200 экю на содержание экипа
жа 185• Мардефельд получал 11 ООО экю в год, Финкенштейн -
6000, а цены в Петербурге за пять лет выросли вдвое 186• Корот
кое (полтора года) пребывание Гольца в Петербурге обошлось 
ему в 4000 рублей, и, будучи человеком небогатым, он имел 
все основания сослаться на неизлечимую болезнь и просить 
об отзыве, тем более что и отношения его с королем оставляли 
желать лучшего. При Варендорфе прусское посольство обни-

'""Гольц к королю, 8 мая 1749 r. // GStA. Rep. 96. 56А. Fol. 141. Тот же 
факт подтверждается письмом Претлака от 30 мая 1746 r. // HHStA. 
Russland 11. Derichte 27. Fol. 44. 
'"'Гольц к королю, 31 января 1750 r. // GStA. Rep. 96. 56С. Non fol. 
'"5 Гольц к королю, 14 февраля 1750 r. //GStA. Rep. XI. Rнssland 91. В conv 
2d. Fol. 4. 
'"'Письмо Финке11штейна от 30 октября 1750 r. // IЬid. Fol. 19. 
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щало настолько, что обходилось без секретаря (поскольку его 
не на что было нанять). Варендорф по всем статьям подходил 
на должность дипломатического представителя: он целых пять 

лет жил в России, начинал службу еще при Мардефельде, гово
рил по-русски, однако для того, чтобы заставить окружающих 

забыть о его скромном происхождении, - равно как и для того, 
чтобы организовать нормальную работу посольства, - новояв
ленному посланнику требовались деньги. Согласно новому ус
таву церемониала, аудиенций у ее императорского величества 

могли быть удостоены одни лишь дипломаты, «облеченные зва
нием полномочного министра или чрезвычайного посланника»; 

мера эта, казалось, была направлена специально против прус
ского дипломата 187• Медля с официальным назначением Варен
дорфа, не присылая ему необходимых денежных средств, По
тсдам фактически упразднял пост прусского представителя 

в России. Бестужев чувствовал себя вправе откладывать все 
дальше и дальше вручение верительной грамоты; ведь ожидав

ший аудиенции прусский дипломат не имел официального ста

туса. По Петербургу пошел слух об окон•~ателыюм разрыве 
между Фридрихом и Елизаветой. 

Свобода выскочек 

Отношения между Пруссией и Россией испортились оконча

тельно из-за происшествия на первый взгляд совершенно не

значительного. Елизавета уже долгое время требовала экстра
диции русских солдат, служивших наемниками в войсках 

Фридриха-Вильгельма I. Сын его, Фридрих II, хотел восполь
зоваться этим и обменять солдат на нескольких высокопостав
ленных военных, в том числе на Штакел~,берга, которого рус
ские объявили «государственным преступником» и «держали 
в заключении в условиях невыносимых» ~нн. Мардефельд 

и Финкенштейн, вдохновляемые Брюммером и Лестоком, 
еще в 17 45-17 48 годах извещали берлинский кабинет о важно
сти этого вопроса. Царица меж тем настаивала на своем, обви-

'"' Пис1.мо Голыщ от 3 ию11я 1750 г. // GStA. Rcp. XI. Russland 91. 60В. 
Fol.60. 
'"" Пере1ю11 записки, составле111юй для Варендорфа Симолиным 4/15 де
кабря 1750 г. //ЛАЕ. СР. Russie. Supplcmcnt. Т. VII. Fol. 200-203. Ср. 
1шс1.мо Фрищтха к Подевильсу и Мардефельду от 4 апреля 1747 r. // 
РС. В. V. S. 354. 
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няла пруссаков в том, что они лишают ее подданных возмож

ности молиться в православных храмах, а после увольнения 

из армии обрекают их на нищенство 1н!1 ; Гогенцоллерн, говори
ли злые языки в Петербурге, «третирует подданных императ
рицы по праву возмездия"" "m. Выражение это, почерпнутое 
у Гроция 1'11 , лишний раз доказывает почтение русских к учеб
никам дипломатии. Фридрих, любивший представать перед 
всем миром как «государь, знающий священные права челове

чества!>, опубликовал в берлинских газетах официальные оп
ровержения i!n. Тем нс менее - и как раз в разгар северного 

кризиса - разразился скандал. Поводом к нему послужил 
приезд в Берлин Гросса, который после отзыва его из Парижа 
был назначен русским пре;~ставителем в прусской столице ~ю. 
С появлением Гросса в Берлине Бестужев получил возмож

ность плести свои интриги и во владениях Фридриха 11. 
Прежде борьба партий, обычная для Петербурга, обходила 
Берлин стороной: единственной слабостью Чернышева, акк
редитованного при прусском дворе с 17 42 по 17 46 год, была 
любовь к выпивке; сменивший его Кейзерлинг нс нравился 
королю, однако отличался таким корыстолюбием, что при со
ответствующей оплате не наносил Пруссии прямого вреда 19~. 

Кейзерлинг, надеявшийся провести в Бранденбурге весь оста
ток дней, купил там дом и жил на широкую ногу, тратя в год 

по 20 ООО экю; хотя его услуги стоили недешево, пруссаки мог
ли на него положиться "15• С Гроссом все пошло по-другому: 
после Парижа этот дипломат никак не мог свыкнут1>ся с нра
вами и обычаями пруссаков. Посольская резиденция при-

'"" Мар11ефсm,ду к королю, 16 фсвр<utя 17 45 r. // GStA. Rep. 96. 55Е. Fol. 38. 
'"" Псрсво11 :1аписки, составлешюй для Варсндорфа Симолиным 4/15 де
кабря 1750 r. //ЛАЕ. СР. Russic. Supplcшent. Т. VII. Fol. 200-203. 
"''Гроций Г. О 11ра11с войны и мира. М., 1994. С. 433 (Кн. 2. Гл. XVIII, § 7). 
"" Mcnюirc роuг scrvir <lc rCfutation а la воtе <Jlle le Sr Bestoujeff а fait pub
lier а \'occasion <lн rappel du Sг Gross 1 Записка, 11ри:111а1111ая служить онро
вержением 1юты, 011убликова111юй г-ном Бестуже11ым 11 с11я:щ с ото:1ва1ш
ем г-на Гросса! //GStA. Rep. XI. Rнsslaпd 91. Conv 2d. l~ol. 57-62. 
"'"Гросс ш1хо;щлся в Париже с анреля 1744 1·. 1ю феврал1, 1749 г., а в Бер
лине с марта 1749 1ю декабр1, 1750 1·. Позже он аанимал 1юст русскою 
1юл1юмоч1ю1·0 ми1шстра 11 Саксонии (1752-1758), а затем 11 Ни11ерла11дах 
(1761-1762). 
"'' Пис1,мо Голща от 31 августа 1746 г. //GStA. Rep. XI. Russland 91. С. 2Ь. 
Fol. 1; его же нис1,мо от 20 анреля 1747 r. // Ibld. Fol. 16. 
"" Подс11ил1,с к королю, 17 февраля 1749 1·. // IЬi<l. Fol. ~8. 
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шлась ему не по вкусу; по его словам, «она настолько обветша
ла», что от стен и потолка то и дело отлетали куски. Для 

жилья подходила одна-единственная комната нн\ и этого об
стоятельства (не говоря уже о предрассудках и политических 

играх) было достаточно, чтобы настроить посланника против 
пруссаков. У Фридриха имелись все основания не доверять 
Гроссу: интриган, грубый, но хитрый, он в большой мере спо
собствовал разрыву отношений между Россией и Фра~щией 
н17 • Пюизьё утверждал, что Гросс шпионит в пользу Австрии н•н, 

и это приводило Фридриха в трепет. Он поручил Фокеродту, 

своему старинному советнику в русских делах, понаблюдать 

за новоприбывшим дипломатом и за его сношениями с пред
ставителями Саксонии, Австрии и Англии. Поведение Гросса 

в Берлине очень скоро стало вызывать подозрения; не смуща

ясь установленным за ним надзором, русский посланник вы

каэьшал «беспрекословную преданность канцлеру Бестуже
ву» н~я, посещал салоны дипломатов, враждебных Пруссии, вел 

«возмутительные» речи, постоянно нарушал правила прус

ского этикета, и без того предельно упрощенные по воле 
Фридриха 2•ю. Внезапно вспыхнувший интерес Гросса к воен
ным, в том числе к старым русским наемникам, встревожил 

бранденбургскую разведку 2'11 • Фридрих вежливо отказал рус
скому дипломату в разрешении выехать из Берлина для встре

чи с этими солдатами; ведь его собственные посланники, под-

""'Письмо Гросса от 2 июля 1750 r. // IЬitl. Fol. 21. 
"" Ле Шамбрье, 19 феuр;u1я 1746 г. //ЛАЕ. СР. Russie. Т. XLVIII. Fol. 83. 
Что же касается ренута~щи германофила, закреrшвшсйся за Гроссом, то 
она восходила к щ1ровержснию на «Пис1,ма из Московии» Локателли. 
См. нодробнее: Matthes Е. Das vcriiпtlerte R.t1sslaпtl // Stt1tlieп zt1111 tleut
scl1eп Rt1sslaпvcrstiiпclпis iш 18. Jahrhuпtlert zwiscl1eп 1725 uпtl 1762. 
Frankfшt, 1981. S. 321 sq.; Grasshof! Н. Antioch Dшitrievitch Kaпte111ir uпd 
Westcuropa. Bcrliп, 1966. S. 107. 
""' Пюиз1,ё к Дальону, 11 января 1746 г. //ЛАЕ. СР. Rt1ssie. Т. XLVIII. 
Fol.23. 
'"'Донесение Фокеродта от 11 апреля 1749 г. // GStA. Rep. XI. Rt1sslantl 
91. 58А. Fol. 122. 
~"См. ею «Политическое завещание» 1752 г. // Ор. cit. Р. 39. Наном1шм, 
что Фридрих считал любой 11срсмониал «не11ями» и нс раа открыто 
выражал желание держать иностранных носланников на известном рас

стоянии. 

~"Фридрих к Гольцу, 24 января 1750 г. //GStA. Rep. XI. Russlaпtl 91. С 2g. 
Nоп fol. 
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черкнул он, не имеют права отправляться в загородные рези

денции императрицы, когда им вздумается 202• В Петербурге же 
поступок короля, запретившего русскому посланнику всту

пить в сношения с подданными ее императорского величества, 

восприняли как нарушение международного права 20:1• 

Осенью и зимой 1750 года инциденты, портящие отноше
ния между двумя странами, участились. Было ли тому виной 
расхождение в культурных обыкновениях или намеренное 
недоброжелательство, но Гросс оскорбился неучтивым пове
дением Гогенцоллерна. Русский посланник пожелал отпра

виться в Сан-Суси вместе с австрийским и английским колле

гами - на просьбу последовал отказ. В другой раз Гроссу дали 
разрешение на поездку в Шарлоттенбург, но заставили его 
пройти через все сады пешком; когда же он наконец добрался 
до замка, то получил приглашение на бал - но не на ужин. 
А на балу король демонстративно от него отворачивался 2щ. 
В конце концов Фридрих осознал свою ошибку, но было уже 
слишком поздно. Имея дело с представителями дипломати

ческого корпуса (в частности, в официальных посланиях 

к Варендорфу), он клялся в своей невиновности; за его сто

лом, уверял король, слишком мало мест, и поэтому диплома

тов приглашают на ужин по очереди. В тот роковой вечер 
Гросс не вошел в число счастливчиков, а потому, по логике 

короля, и не получил приглашения. Подданные короля в Бер

лине и в Петербурге должны были иметь объяснения на все 
случаи жизни, пусть даже секретные донесения русского по

сланника неопровержимо свидетельствовали о намеренной 

неучтивости короля. Гросс представил случай с ужином как 

нарушение церемониала и, следовательно, оскорбление ее ве
личества. Жизнь в Потсдаме он описывал «самыми черными 

красками», а отсутствие приглашения на ужин называл 

«пощсчююй, нанесенной не столько ему, Гроссу, сколько его 

двору» 205• Он оказался единственным иностранным посланни
ком, не допущенным к королевскому столу; хуже того, король 

2112 Фрищшх к Гольцу, 21 марта 1750 г. //GStA. Rep. XI. Russlaпd 91. С 2g. 
Nоп fol. 
""' Псрс110;1 за11иски, составлсшюй для Варендорфа Симолиным 4/15 де
кабря 1750 г. //ЛАЕ. СР. Rнssic. Sнpplcшcnt. Т. VII. Fol. 200-203. 
21" Ibid. 
2115 П 1ю,мо к Лс Шамбр1,с от 19 аш·уста 17 49 г. // РС. В. VII. S. 61-62. 
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за весь вечер пе обратил на него ни малейшего внимания 2116• Ва
рендорф в Петербурге выбивался из сил, пытаясь смягчить дей
ствие Гроссовых донесений, но тщетно: Елизавета приказала 
своему представителю не ездип, более ни в Потсдам, ни в Шар
лоттенбург. Все предвещало неминуемый отъезд Гросса, однако 
никто в тот момент не мог предвидеть полного разрыва опюше

ний между двумя самыми молодыми дворами Европы 207• 

Тем не менее чаша терпения русской стороны переполни

лась; Бестужев и его советники ускорили ход событий, ибо не 
желали, чтобы представитель Елизаветы «подвергался впредь 
подобным неудовольствиям» 2"". Варендорф чувствовал, что 
час расплаты близок; русские могли предъявить Фридриху 
слишком пространный список прегрешений: триумфальный 

прием в Берлине посланца татарского хана, сношения с вели

ким визирем, дело наемников, наконец, неучтивость короля. 

Прусский посланник притворялся простодушным и ничего не 

понимающим, обвинял (впрочем, тщетно), газеты и врагов 
Пруссии (англичан и австрийцев) в том, что они клевещут на 

его родину 21ю. Положение Варендорфа в России было особен
но тяжелым оттого, что здоровье его с каждым днем станови

лось все хуже и он даже «харкал кровью». Он с трудом мог сам 

справляться с делами и нуждался в секретаре, однако старал

ся во что бы то ни стало скрыть от русских министров и при
дворных свое состояние. Но как направить в Петербург еще 
одного дипломата, не вызвав подозрения местных властей? 

Не менее остро стоял и финансовый вопрос. Из-за позиции 

Фридриха - разом и вызывающей, и беспечной - дела шли 
все хуже не только в Берлине, но и в Петербурге. Варендорф 
не без оснований упрекал в «непоследовательности и непри
стойности» методы, какими действовал Бестужев, но закры

вал глаза на ошибки собственного повелителя. Прусский ко-

'"'Фридрих к Варсндорфу, 22 /\скабря 1750 г. // GStA. Rcp. XI. 6013. 
Fol. 360. 
" 11 Фри11рих, полагавший, что еще нс вес нотсряно, в ярости писал Варс11-
дорфу: «Как бы там 11и было, я от тш·о [от 01·1,с:ща Гросса! 11и•1сго 11с 110-
тсряю, да и кого бы канцлер на замену г-ну Гроссу ни прислал, более не
приятного и ко м11е враждебного ему не сыска1ъ» (письмо от 29 сентября 
1750 г. // GStA. Rep. XI. Russlaпd 91. 6013. Fol. 256). 
'""Перевод ааписки, составлсшюй для Варсндорфа Симолиным 4/15 де
кабря 1750 г. //ЛАЕ. СР. Russie. Supplcment. Т. VII. Fol. 200-203. 
""' Варс1щорф к королю, 10 октября 1750 г. //GStA. Rep. XI. 60В. Fol. 265. 
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роль очень долго не допускал мысли о том, что канцлер <Ш бес
стыдстве своем дерзнет дойти до нарушения законов между

народного права» и разорвет все связи с Пруссией 2111• Между 
тем в ноябре 1750 года Гросс получил от канцлера послание, 
содержание которого тщательно скрывал. Было ясно, что речь 

идет о его отзыве. Фридрих, готовясь к самому худшему, при
казал Варендорфу спрятать в надежное место самые секрет

ные бумаги, а шифры и компрометирующие письма сжечьш. 
20 ноября 1750 года в Берлин через Лондон пришла бума

га, в которой Гроссу предписывалось не позднее 4 декабря по
кинуть Пруссию. Он простился во всеми своими коллегами, 

за исключением прусских дипломатов из министерства ино

странных дел. Русский посланник не сделал никакого офици

алыюго заявления; тем не менее он сообщил Тирконнелу, 
представлявшему в Берлине Людовика XV, что его не «отзы
вают», а «призывают» ко двору Елизаветы 212 • То обстоятельст
во, что это признание Гросс сделал французу, могло быть 
истолковано двояко. Первая версия заключалась в том, что 
в Берлине повторится версальский сценарий, а именно пол

ный разрыв дипломатических отношений. По другой версии, 

Гросс намекал, что его переводят на еще более ответственный 
пост - например, на место Панина в Стокгольм. Прусский ко

роль поставил шведов в известность о возможном назначении 

Гросса на пост посланника в Стокгольме, заклиная их не при

нимать верительную грамоту у подобного интригана ш. Одна
ко тревога оказалась ложной: Гросс возвратился в Россию, 
а затем сменил Михаила Петровича Бестужева на посту 
посланника в Дрездене - место куда более спокойное, где 
обидчивому дипломату не грозили новые оскорбления. Через 
одного из своих слуг Гросс передал графу Подевильсу записку 

«без адреса», в которой просил дать ему 16 почтовых лошадей 
до Мемеля, после чего, никак не пояснив свой поступок, вме-

"" Варе11дорф к королю, 1 /tекабря 1750 г. // Ibld. Fol. 341. 
'" Пис1.мо короля к 1Заре1щорфу от 24 11оября 1750 1·. // Ibld. Fol. 315; ер. 
также: ГС. В. VIII. S. 164-165. Варендорф 11емед.11е111ю ис110.1111и.11это11ри
ка:1а11ие (см. 11исьмо от 1 декабря 1750 г. // GStA. Rep. XI. Rt1sslaпd 91. 
6013. Fol. 341 ). 
'" Пис1.мо короля к l3аре11дорфу от 5 декабря 1750 г. // GStA. Rep. XI. 
Russland 91. 6013. Fol. 338. См. также письмо Подеuильса от 2 декабря 
1750 г. // РС. 13. V Ш. S. 179. 
""Фрищтх к Роду, 9 я11варя 1751 г. // РС. В. VIII. S. 215. 
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сте со своей любовницей выехал из Берлина. Сопровождали 
его британский посол Уильямс и секретарь австрийского по
сольства фон Вейнгартен. Сбитый с толку Фридрих разослал 
по всем иностранным посольствам циркулярное письмо, в ко

тором утверждал, что единственное объяснение, какое он, 
Фридрих, может дать отъезду Гросса, - желание России по
рвать дипломатические отношения с Пруссией. Как бы ни 
презирали Гогенцоллерн и его советники международное пра

во, в тяжелую минуту они сразу вспомнили о всех его законах 

и предписаниях; каждому было ясно: ради сохранения собст
венного достоинства Фридрих обязан отозвать Варендорфа. 

Король решил действовать следующим образом: ответить 
русским той же монетой и постараться, чтобы они, со своей 
стороны, не причинили Пруссии новой неприятности. Поэто
му 1 декабря оп приказал Варендорфу, не дожидаясь, чтобы 
Бестужев «закрыл ему доступ ко двору или к членам русского 

кабинета либо подвергнул еще какому-нибудь унижению» 21\ 
покинуть русскую столицу. Дипломат стал готовиться к отъ

езду, но прежде пожелал известить канцлера о причинах, по

будивших короля отдать ему подобный приказ. Спешно 
уехать Варендорфу было затруднительно по причинам мате
риальным. Он жил исключительно на свое жалованье, отъезд 

же был для него равносилен потере и этого более чем скром
ного достатка. «Одним словом, я беден, как церковная мышь, 
да вдобавок весь в долгах», - признавался он своему госуда
рю215. Бестужев не соблаговолил принять Варендорфа. Боль
ше того, он заставил его ожидать паспорта до тех пор, пока 

Гросс не пересек прусскую границу; когда же паспорт был вы
дан, оказалось, разумеется, что он «составлен в выражениях 

нелестных». Через своего советника Симолина канцлер на

помнил Варендорфу о его новом статусе, обретя который, он 
утратил многие права - например, право требовать офици
альных объяснений относительно недавних событий. Ожидая 
паспорт, Варендорф чувствовал себя «Под стражей»: дом его 
находился под наблюдением; самого дипломата повсюду со
провождали шпионы и соглядатаи, не спускавшие с него глаз, 

"'Письмо Фридриха от 1 декабря 1750 r. // GStA. Rcp. XI. Russland 91. 
бОВ. Fol. 326. 
" 5 Пис1,мо Варсндорфаот 15дскабря 1750 r. //GStA. Rcp. XI. Russland 91. 
бОВ. Fol. 347. 
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даже когда он ездил с визитами (посещая исключительно 

членов дипломатического корпуса). Трижды к Варендорфу 
являлся Сварт, голландский резидент, подкупленный Бесту

жевым, и пытался выведать что-нибудь о намерениях Фрид
риха II, но тщетно. 

I3 1<онце 1<01щов Варендорф постиг суть этой дипломатиче
с1<0Й интриги. Отзывная грамота Гроссу была послана через 
Англию - а ведь эта страна оставалась союзницей Пруссии. По

лучалось, что и в Лондоне, и в Пене были в 1<урсе злоключений 
русского дипломата и давали ему советы, 1<а1< действовап, и 1<ак 

тол1<овать занутанные статьи международного права? Обстоя
тельства отъезда Гросса из Берлина и поспешное бегство Ва
рендорфа иа Петербурга стали предметом оживленного обсуж
дения во всех свропейс1<их столицах 21 н. Та1< вот, Dарендорф, 
в течение долгого врсмс1ш наблюдавший за событиями на евро
псйс1<0Й политической сцене, пришел 1< выводу, что австрий
ский, английский и саксонский дворы и их пре;tставитсли в Пе

тербурге при•~асп1ы 1< оп,еаду Гросса, что вес они преследуют 
одну, общую цель - и:юлировать Пруссию, отгородить ее от 
других европейских стран и дворов 217 • Сварт, Бернес, Претлак, 
Вольф, Гиндфор;t и Гай Диккенс подогревали страсти ссылка

ми на международное и естественное право, связывали воедино 

историю со старыми русскими солдатами и пресловутое непри

личное поведение Гогенцоллер11а 21". Им уда.тюс1, убедить Бесту
жева, что следует испоm,эовать все эти поводы для того, чтобы 
дать rшс1,мешюс объяснение отэыву Гросса. Однако поскольку 
Бестужев был не очень силен в эпистолярном жанре, он довел 
аргументы вышеуномянутых /tИ11Ломатов до абсур;tа: нрусского 
короля канцлер представил человеком бесчестным и бессовест
ным, недостойным того места, которое его страна занимает в со

обществе европейских на~щй. Бестужев разослал свое сочине
ние всем иностранным дипломатам, аккре;щтоваш1ым при 

русском дворе, стремясь довести до их сведения «свою» версию 

событий 21 ". Варендорф, прекрасно понимавший подоплеку про-

'ю См.11ис1,ма к По;lсв~1J11,су от 21 ;1скабр}1 1750 г. и к Лс Шамбр1,с от 29 /lС
кабря 1750 1·. // РС. В. V 111. S. 192. 
"'Пис1,мо Варсtщорфа от 12 мая 1750 г. // GStA. Rcp. XI. Russlaшl 91. 
60IЗ. Fol. 82-83. 
"' Пис1,мо !3арс1щорфа от 8 лскабрн 1750 1·. // IЬi<J. Fol. 341. 
"" Мспюiгс )JOLIГ scrvir Jc п:Jнtatioн а la notc чuс lc Sr BcstOLtjcff а fait pнЬ
licr 11 l'occasion Jt1 rappcl Ju Sr Gross 1 За11иска, 11риэва1111ая служи1ъ 011ро-
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исходящего, вначале не хотел принимать это послание, однако 

угроза нового скандала, а возможно, и ареста, принудила его 

сдаться, и 011 увез письмо с собой. Доехав до пограничного Кё
нигсберга и оказавшись вне досягаемости русских властей, он, 
по указанию Подевильса, отослал письмо назад, канцлеру. 

Пруссаки в последний раз попытались соблюсти приличия 
и выгородить Елизавету. С точки зрения прусского кабинета, 
нота Бестужева не имела официального характера но причине 
отсутствия числа и подписи. «Непристойное сочинение» это 

было «противно убеждениям государыни»; одобрив его, она из
менила бы своей славе и достоинству своей короны. Сомни
тельное происхождение послания позволило Потсдаму отве

тить на него «презрением и молчанием» 220• 

В Литве Варендорф повстречался с Гроссом; общались они 
между собою так, словно не были знакомы: по словам прусско
го дипломата, «поговорили о погоде, а затем пожелали друг 

другу счастливого пути». Гросс, впрочем, не смог удержаться 

и стал расспрашивать служащих прусского посольства об об
стоятельствах их отъезда, о том, приняла ли Варендорфа импе

ратрица и вручил ли 011 ей отзывную грамоту 221 • Однако прусса
ки держали язык за зубами. В Петербурге после их отъезда 
защищать интересы франко-прусской партии стало решитель

но некому; оставались, правда, Воронцов т, Трубецкой и Шува
лов, однако, лишившись поддержки прусского и французского 

посланников и их секретарей, они больше не могли влиять на 
внешнеполитическую ситуацию и поэтому сосредоточились на 

политике внутренней. В то самое время, когда Варендорф ехал 

из Петербурга в Берлин, один из злейших врагов Гогенцоллер
на, саксонец Функ, был назначен официальным резидентом 
своего двора в Петербурге в чине тайного советника посольст
ва. Бестужев одержал победу на всех фронтах. 

Фридрих и Елизавета разорвали дипломатические отно
шения, потому что их ~<юные нации» не смогли найти общего 
языка. Неопытность дипломатов и взаимное недоверие довер
шили дело. Прусский король неоднократно выражал свое ува-

uсржением ноты, опубликова1111ой г-ном Бестужевым в с11я:1и с отозuа11и
см г-11а Гросса! //GStA. Rcp. XI. Russlaшl 91. Conv 2d. Fol. 68-69. 
"" Ibld. Fol. 57-62. 
"' Ibld. Fol. 68-69. 
"'Фри;1рих к Варс1щорфу, 31марта1750 1·. //РС. IЗ. VII. S. 319. 
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жение к особе императрицы, а ответственность за все махина
ции, которые привели к кризису и продолжительному разры

ву между двумя дворами, неизменно, будь то в официальных 

сочинениях или в письмах, рассчитанных на перлюстрацию, 

возлагал на оююго лишь канцлера 11:1. Если сравнить офици

алыю объявленные причины раэрьша России и Пруссии, с те
ми обстоятеш,ствами, которые привели к разрыву России 
и Фршщии, первые 1юкажутся 11сзна•111тельными, даже просто 

смешными пустяками. Между тем французский король поми

рился с русской императри11ей уже в 1755 году, за семь месяцев 
до возобновления союза меж.п,у Англией и Пруссией (16 января 
1756 года) и за одиннадцать месяцев до подписания договора 
об оборонительном союзе между Версалем и Шенбрунном 
( 1 мая 1756 года); Фридриху же для того, чтобы прусский дип
ломат (Бер11пtр11 Вил1,геш,м фон дер Гольц) снова стал пред

ставлять свою страну в Петербурге, 11ри111лос1, ж11ап, 1762 года 
и всту11ле11Ия на российский престол Петра III. 

Сочинения философов-просветителей, с которыми а pos
teriori согласились евронейские государи, признавшие за 
Елиэаветой титул императрицы, сделали свое дело: в Европе 

прочно установилос1, мнение, что последняя представитель

ница Романовых - не ровня дРУl'ИХ монархам, что она выше 

их; петровский миф, бросавший отблеск и на дочь великого 
царя, рас11ространил свое влияние на все сферы двусторон

них отношений - нолитику, культуру, торговлю и даже дип

ломатию. Сен-Симо11 в <1Мемуарах» упрекает Дюбуа в том, 

что он делал устунки Англии, а России внимания не уделял. 

Сходные нретенэии выскаэывал и ;\' Аржансон, отставлен
ный в 1747 го;1у: по его убеждению, Морена повернул всю 
экономическую нолитику Франции в сторону IОжной Евро

пы и забыл об исключителыю богатых прирою1ых ресурсах 
России, а Пюиз1,ё сли1111<0м долю делал ставку только на со

юз с Пруссией, вместо того •побы иэвлекать выгоду из опю
шений с остальными европейскими державами. Как бы там 
ни было, Версал1, не подготовился к пересмотру старых сою
зов. Дальон, последний преl(ставитель его христианнейшего 

""Мспюiгс рош· scrvir de rblutation а !а note que !с Sг Bcstoujcff а fait pul>
licr а l'occasio11 du гаррсl dt1 Sг Gross 1За11иска,11ризва1111ая служить 011ро
всржсш1см ноты, 011убликова111юй г-11ом Бестужевым в связи с отозвани
ем 1·-11а Гросса!// GStA. Rcp. XI. Russland 91. Conv 2d. [;ol. 68-69. 
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величества в Петербурге, называет кабинет короля «ювели
ром из комедии» 22\ действия которого в конечном счете при
вели к трагедии - впрочем, не столько Францию, сколько ее 
союзника Фридриха 11. В основе разрыва отношений между 
Пруссией и царской империей лежало нечто иррациональ

ное - древний страх, от которого не освободилась ни та, ни 
другая сторона. Конечно, видимым источником разногласий 

был территориальный вопрос (вечная причина всех войн). 
Однако с этими материальными претензиями никак не соче

тался созданный философами-просветителями образ России 
как страны, идущей по пути прогресса, и это противоречие 

окончательно испортило и без того непростые отношения 
между славянами и германцами, причем победителем из 
этой дипломатической, политической и интеллектуальной 

войны не вышел никто. 

"'D'Argeпsoп. Ор. cit. Т. V. Р. 286. По-видимому, имеется в виду знамени
тая фраза из комедии Мот,ера «Любовь-целительница» (д. 1, сц. 1): «Вы 
ювелир, г-н Жосс!», у1ютрсблясмая по опюше1шю к людям, которые 
скрывают свою корысть под видом незаинтересовашюго совета (примеч. 
переводчика.) 



Заключение 

Первое вторжение Фридриха, восrюльзовавшсюся слабостью Ма
рии-Тсрсзии, в Силезию, вызвало дипломатическую рсволюrщю 

и взорвало вривычвый норядок: причиной этою, 1юмимо а1·рсссии 

Фридриха, был нриход к власти нслой нлсяды молодых монархов, 
нс желавших сохранять ту систему, которую создали наиболее 
влиятслыrыс свронсйскис госу;щри в начале XVIII столетия и ко
торая зиждилась на вере и догме. Война за Австрийское наследст

во ( 17 40-17 48), а также конфликты, которые сотрясали в начале 
1750-х пщов европейский север, rra время нарушили 1юрма.1rы1ый 
ход жизни в Евро11с эrюхи Просвещения. Начиная с 1740 го;щ ссте
ствсввыс союзы между католиками (австрийцы и фравцуэы плюс 

их испанские или итальянские сди1ювср11ы) или мсж;1у протестан

тами (англичане и голландцы) разрушились из-за выхода на ноли

тичсскую арену новой могущественной в 1юсн11ом опюшснии 

державы - Пруссии, а также иэ-за 1юявлс11ия в свронейском ноли

тическом нространстве нснро111с111юй 1·осп,и - России. Вес эти об
стоятсm,ства иэмснили тради11ио11ный облик динломатии: вос11-
11ыс /(СЙствия сонровождались 11остоя1111ым перс11исыва11исм 

/(оговоров, сближениями и разрывами, которые в той или иной стс-
11сни касалис1, Пруссии и России. 

Две эти молодые 1rа1(ИИ, недавно вошедшие в сообщество круп

ных конти11снта.т1ы1ых /(ержав, 11с были связаны никакими старин-
11ыми обязательствами; госу;1ари их могли торговать своим нейтра
литетом, как это дсла.11 Фридрих ври заключении Бреславской 

и Дрезденской ко11вс1щий, или же обменивать его на нодарки 
и 11с11сио11ы, как rюстунали вплоп, /\О 17 45 го;(а министры Елизаве
ты, которые извлска.тrи выгоду иэ раснрсй воюющих /(сржав, сами 

же старались оста1ъся в стороне от конфликтов. Прусский король 

11ссколыш лет колебался, 11с зная, на кого с;1слать ос1101111ую став
ку - на Фраrщию или на Великобританию, и ста.11кива.11однус11ру-
1'ОЙ, чтобы расширип, эову своих собственных /(сйствий. Елизаве
та колебалас1, мсж;1у симватисй к своему неудавшемуся жениху 
Людовику XV и рсшюстыо к своей сонервицс Марии-Тсрезии, ко-
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торая, однако, держалась с ней всегда крайне 1ючтитсльно .. Силез
ские войны, запятнанная репутация прусского короля, щедрые 

субсидии - все это в ко11еч1юм счете заставило дочь Петра Вели ~<о
го выступить в союзе с Австрией против Франции, своей основной 

союзницы в пору переворота 17 41 года. 
Европа утратила стабильность еще и потому, что интеграция 

России и Пруссии в евронсйское сообщество происходила ~арит
мично». Со времен Петра 1 Россия постспсшю завоевывала себе 
место в континентальной системе, завлалсла выходом в Балтий

ское морс, получила влияние на лсла швсдс1<ис, польс1<ие, а слсдо

ватслыю, и саксо11с1<ие. Маргинальное положение России сдела

лось ее силой; она играла очень важную роль - помогала 

сохранять равновесие между великими державами. Например, она 

обеспечивала спокойствие на восточном направлении, преграждая 
путь мусульманским захватчикам. Австрия, 1<оторая первой но

страдала бы от возможной турецкой агрессии, очень скоро поняла 
выгоды, которые сулил ей союз с Россией, и сделала став1<у имен
но на этот союз; со своей стороны Франция, старая союз11и~1а Тур
ции, попыталась рассорить две восточные НаJ\ИИ, разжигая их 

соперничество. Таким образом, французы поставили царс1<ую им
перию на одну доску с державой нсхристианской и даже антихри

стианской - иначе говоря, совершили, с точ1<и зрения Елизаветы, 

непростительную ошиб1<у. Что же касается Пруссии, то она своим 
вмешательством поколебала и без того непрочный свро11сйс1<ий 
порядок: молодой прусский король, попирая вес законы, вторгся 

в Силезию и лишил империю Габсбургов зсмсл1" имевших важ
нейшее экономическое и стратегическое значение. Стремительная 
агрессия Фридриха ослабляла европейский континент в самом его 
центре; медленное же продвижение России в западном нанравлс

нии ослабляло лишь периферию Европы. Англичане и французы 
считали, что Россия им ничем нс грозит, между тем прусские сол

даты грозили всем без исключения, начиная с липломатов, в ч1,и 
обязанности входило сохранение мира. 

Политика Гогенцоллерна изменила облик Центральной Евро
пы. ~священная Римская империя германской нации» в резуль
тате его действий оказалась раздробленной, разделенной между 
двумя крупными державами - Пруссией и Австрией, которые 
в результате всех этих событий сделались непримиримыми вра
гами. Прежде главным в Европе было противостояние Бурбонов 
и Габсбургов, затем - противостояние католиков и протестантов, 
к которым временно нримыкал курфюрст ганноверский, он же 

король Англии. Теперь же вес перепуталось. Английского короля 

роднило с Австрией наличие общего врага - Людовика XV, одна
ко вместе с французским королем он добивался контроля над 
Балтийским морем; оба они покровительствовали Дании и Шве-
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1\ИИ - странам, которые были им необходимы для у11рочсния эко-
110мичсского влияния на севере и на которые тспср1" после войн 

Петра Великого, нретен;1сндовала еще oдita держава - Россия. 

Внрочем, ан1·личане и голла11;щы, ведшие обширную торговлю 
и 11отому эаи1перссован11ые в богатейших российских террито
риях, старалис1, 110;щержиuат1, равновесие в северном регионе. 

Что же касается России, то она окончательно вошла в сообще
ство свронсiiских 11а11ий; <mсржав 11обсды lta/\ 11111е;щми, ноляками, 
турками, 011а сумела разрушить «восточ11ый бар1,ер>.>, которым хо
тела 01·01ю11и1ъ свои территории имнерия Габсбургов. Фра~щия 
рассчитывала 11011чинить 11оч1, Петра Великою своему влия11ию, 
на110миная ей о се долгах и обяэатсл1,ствах; Пруссия брала 11римср 
с Фра1щии; 011нако в рсзул1.татс /\олгой и кропотливой работы 
Елизавету сделали союзницей и даже вынудили 11риняп, участие 

в военных /\СЙствиях 11с 11руссаки и фра~щуэы, а англичане и авст
рийцы (которым болы11ую 110мощь оказывал ка~щлср Бестужев). 
За это 011и эавлатили немалую 11е11у, 11ричсм от1110ю, нс тол1,ко 

/\сны·ами (хотя субси/(ИИ также сыграли свою рол1,): им 11ришлос1, 
11ри:тап" что в Евро11с существует вторая, 11равослав11ая им11срия, 
11рссм11и1щ Виэа1пии, и что се мо11архи11я имеет нраво 11а вес 110чс

сти, какие 1юдоба~от им11сратри11с. Фр1щрих же оп1ссся к 11ритя:1а-
11иям Ели:~австы с 11асмс1111шй; он /\сржался так нсумсст110 и 11снри

лично, что сумел оскорбить и саму русскую государыню, и ее 
/\Ишюматичсских нре11ставителсй. Со своей стороны, Людовик XV 
слишком /\олго nыжи;щл, нрсЖ/\С чем нриэнать эа Елиэа11стой ти
тул имнсратрицы; желая во чтобы то 11и стало сохрани1ъ эа Фран
цией трсп,с место в иерархии великих /\сржав, он 11с соглашался ни 

на какие иэмснения в церемониале. 

М11оrочислсн11ыс теоретические сочинения о ремесле диплома

та, нояви11111исся в тот нсрио;\, сви11стсm,ствуют о стремлении 1·осу

/\арсй и их 11рсдставитслсй у110ря11очюъ евронсйскую систему, 
выстроит~, иерархию держав, со:щап, онрсдслс1111ый 11инломатичс

ский я:1ш<, снособствующий установлению мира; наиболее ярко 
эта тендс1щия 11011лощсна в ю1и1·ах Кайсра, Пеке и Викфора. Рсч1, 

эдсс1. И/\СТ о 11скорациях и 110становкс, о речах, нодобающих ситуа-
11и11, 11 об имнровиэ;щиях ис110лн11тслсй главных ролей; у110трсблс
нис этих терминов 11а1ю1111т 11а мысл1, об иэвсспюй тсатралиэации 
/\ИНJюматичсского нространства Европы. 

Ди11ломаты должны были эаботип,ся 11рсж1\с все1·0 о сохране
нии мира; теории 11иш10матичсского искусства, эиждившисся на 

строжайшем слс;\оnании l(срсмониалу и уста11011лснной иерар

хии, снособствоuали 110/(/\сржанию хоть и хрупкого, но все-таки 
равновесия, укрсш1ению существующих союэов, собл1011снию не
давно достигнутых договорс11110стсй. Если, несмотря на вес эти 

11рс11осторожности, война вес-таки 11ачиналас1" иностранные 
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носланники вмешивались в ход событий нс ;ия того, чтобы 110;(
лить масла в Ol'OHb (такое случалось крайне редко), 110 для того, 
чтобы СМЯl'ЧИТЬ раСХОЖ/(СНИЯ в позиниях, нусп, даже l\CllOЮ пере
смотра сложившейся системы оборонительных и насту11атсль11ых 
союзов. В Петербурге динломаты, какую бы страну они ни 11ред
ставляли, действовали именно в этом направлении; вмешательст

во России требовалось для того, чтобы ускорит~, окончание вой
ны, пусть 11ажс !(еною 1юл11ого разгрома Людовика XV или, 110 
крайней мере, его армии (радикалыюе решение вонроса, 11ротив 

которого нс возражали ни Георг 11, ни Мария-Тсрсэия). Для по
нимания этой ситуании особенно важны инстру1щии, которые ка
бинеты разных госу;1арей выдавали своим rюсла1111икам; по тому, 
как часто (или как редко) динломаты отстунали от этих инструк

ций, мы можем судип, о том, насколько свободны они были в сво
их действиях и 11аско1н,ко сильно желали избежать ющидснтов, 
предупредить их, а в крайнем же случае, сели они все-таки нро

изой;1ут, ис1юл1,зовать их в интересах мира'. Динломатическая 

нереписка фра~щузов, пруссаков, а также австрий11ев, саксо1щсв 

и англичан за десять лет (1740-1750) нокаэываст, что в нодавля
ющсм болыпинстве случаев имела место <о:двойная дипломатия~.>. 
Внешняя политика вершилась в два приема. Тон задавал кабинет 
того или иного госу;1аря, который намечал общую стратегию. На 
следующем же этапе, более нрагматическом и даже эмниричс
ском, в дело вступали послы, 1юсла1111ики, консулы и секретари 

посольств; они применялис1, к местным обстоятею,ствам, дейст
вовали в соответствии с правилами TOl'O или иного двора, импро
визировали вплоть до измены инструющям, стараясь, однако, не 

нарушат~, 11срсмо11иала и общепринятой иерархии. Таким обра
зом, если их деятельность и можно унодобить театральной поста
новке, то в этом снектакле вес основывалось на имнровизаниях 

исполнителей главных ролей, живущих вдали от родины. 

За драматургией придворной жизни, эа комедией, которую 
разы1,рывают иностранные и местные 11инломаты, раэличимы их 

сомнения, эаблуждения и прсдател1,ства. Война эа Австрийское на
следство благодаря вмешательству двух новых участниц, Пруссии 
и России, ноэволила выйти за нрс;1слы эаранес известного текста; 

каэалось, нерссмотру подлежит абсолютно все: правила повс/(е11ия, 
нормы международного права, в ко1ще ко1щов, даже наследие Гро

ция. Актеры, участвовавшие в 11редставлениях, которые разыгры

вались в Берлине, Париже, Вене, Лондоне и Петербурге, постояв-

' Пеке 110;1•1еркивает, что ;1ипломат обя:шн изменять инструкции в нуж
ном /\ЛЯ 11ела направлении: ведь rocy;tapь может и:~брап, себе нового фа
ворита, а это влияет на всю атмосферу двора (Pecquet А. Ор. cit. Р. 52). 
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но ссыла1шс1, на Гр<щия, 11итирова11и Викфора, Пеке или Кайера -
но 11остуна11и-то они совер111е111ю 11ротиво1юложным образом. Две 
юные 1ш11ии стопорили работу отлаженной за много лет театра11ь-
11ой машинерии; «космо1юлитическое воснриятие евронейского 

нространства~> ', 1юявив111ееся в нору заключения Утрехтс1ю1·0 
мира; мечты о нервом «сообществе на~\ИЙ», устроенном но заветам 
аббата /\е Сен-Пьера, - все это было разрушено вмешательством 
1ювых ;1ействующих ли1\, которые вели себя менее учтиво, более 
11е1юсре;1ственно, 1·рубо, норою /\ЮКе вул1,гарно". в !/ОЛИТИКС 
и в /\инломатии начиналас1, новая эра. 

В сложной обстановке 17 -10-х годов 111пуи11ия, такт и умение 
нонима1ъ нсихоло1·ию нротивника значили ничу1ъ не мены11е, 

чем стратегический и 11олитический гений: су;11,ба Евроны нахо
диJшс1, в руках динломатов, «актеров», принимавших участие 

в нре;1ставле11ии, глав1юй героиней которо1·0, обожаемой и нена
видимой разом, была русская имнератри11а Елизавета Петровна. 
То обстоятею,ство, что во главе государства стояла моло;щя 
и красивая женщина, меняло нринятое иснокон веков распреде

ление ролей. При эанадных дворах щшвычным явлением было 
обилие фавориток, каж;щя из которых обладала собственной сфе

рой влияния; что же касается череды фаворитов, стремящихся 

уrоди1ъ канриэной госу;1арыне (11рони1шутой вдобавок ;~ухом со
ли;1арности с женским нолом), то она воэмущала умы; обраэ жиэ
ни монархини-юобовнины ре:1ко расхою1лся с тем образом жиэ
ни, какой вела Мария-Тереэия, нримерная сунруга и мат~,. При 

русском ююре ностоян1ю со:щавалис1, и раснадалис1, нартии 

и гру1н111ровки, в которых зачастую 11ринимали участие ино

странные 1юсланник11. Всномним дело Ботты, скащщл вокруг 

маркиза /\е Ла 1Uетар;1и, на;1ение Лестока. 
Еще болыне осложняла ситуа~1ию беэдетносп, 11арищ,1 и на11и

чие в России ;щух 1юте1щиа;1ы1ых насле;щиков нрестола. Ею1завета 

11аэначила наследником свое1·0 нлемянника Карла-Петера-Ульри

ха, страстнот пш<лонника Пруссии, 11 этот выбор нредонределил 
длителы1ый энилоr войны аа Лвстрийс1<0е наследство, в ходе кото

рого ;щтчане, шве/\Ы и русские вели снор за клочки гол111тинс1<0й 

территории. Родственные уэы, свяэывавн1ие наследников шве;1-

ско1·0 и русского нрестола, обострили вш1рос о 11раве вме111ател1,ст-

'ВiЦц L. Espioпs et a111Ьassadet1rs ан te111ps de [,ot1is XIV. Paris, 1990. Р. 7 44 sч. 
"Ср. слова ;\'Лржансона, скаэанные но 1ю1ю;tу н1,ссы Буасси «l !ы11сшний 
МО/tНИК, или Обманчивая UHClllllOCTI»>: «МЫ и ССТI> те самые нынешние 
люди, которых не;1авно иэобраэили на вашем театре, и политика 11а111а 
оче111, наномивает 1юве;1с11ис ш1111их юных приююрвых мо/\НИЮJВ» 

(D'Argenson. Ор. cit. IV. Р. 373). 
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на во внутренние дела на~1ии; ро;1ство нс только нс с11особствовало 
решению тсрриториа.11ы1ых сноров, но, нанротив, разжигало их еще 

силы1сс и затрудняло работу шведского риксдага, в котором фран
кофит,ская нартия «ШЛЯН» сонсрничала с дсйствоваш11сй НО/\ 

диктовку Петербурга нартисй «колпаков». Твср;1ос·1ъ великого 
князя Петра Федоровича, 11с;10011снс111юго нотомством, сохранс
пис в Швс11ии парламентского режима, на которое Адолыру

Фридриху пришлось пойти под давлением России, с11асли мир на 
берегах Балтийского моря. 

Между тем на севере России, в Холмогорах, жил вэансрти дру-

1·ой 11рстсндс11т па тро11 Романовых, правнук Ивана V, и от этого 
1юложснис царсдвор1tсв и 1tи111юматов становилос1, еще более щс
котли13ым. Елиэавсту мучил страх нсрсд малолетним сыном Л1111ы 

Лсо1юльдовны, она 01шса.1шс1" что 11айдутся лю;tи, которые совер
шат дворцовый нсрсворот 13 его нол1,зу; всякого, на ко1·0 1шдало 
подозрение 13 сочу13ствии Ивану VI, ждало жестокое возмсз;tис. 
Браунншсйгское ссмсйст130 состояло в родстве с Ганноверской /\И

настисй, с Го1·с1щоллсрнами и Габсбургами. Таким образом, нолу
чалось, что смертельные враги - Пруссия и А13стрия - в тех случа

ях, когда царица нс соглашалась у11,овлстворить их нритяза11ия 

(ш1рочсм, рсшитслыю противоположные), оказыва.11ис1, равно за

интересованы в се с13сржспии. 

«Фиктивный» Ахе11ский мир нс решил проблем, стоявших 
перед 11ротивоборст13ующими сторонами; Австрия была разоча
рована медлительностью нродвижсния по Евронс русского всrю

мо1·атслыюго корнуса; австриЙr\ы обвиняли голландцев и аш·ли
чан в том, что они нарочно тянут время и нс выш1ачивают 

русским обсщаrшых субси;1ий. Между тем Гсорr·а II вол1юш1ли 
/tругис заботы; он желал укрсr1ип, союз континентальных держав 
против Людовика XV и 1юдтолкнуп, фра1щузского короля к вой
не на морс, в которой британскому флоту, считавшемуся нсrюбс
димым, успех был обеспечен почти наверняка. После дол1·их ко
лебаний Георг все-таки 11рисос11,инился к русско-австрийскому 
договору 17 46 года об оборонительном союзе, о;щако нс носта
вил своей 1юдrшси но11, секретными статьями, нанравлснными 

против Фридриха II. Побс11,итсль сражений при Молы~ицс и Ксс
ссльдорфс оставался выго;щым нартнсром в бор1,бс rrротив его 

христианнейшего величества короля Франции. Колсбляс1, между 
Россией и Пруссией, Англия снособствовала сближению Фран-
1\ИИ и Австрии, идеологическую почву для которо1·0 создавали 

Кауниц, Бсрнис и их коллеги. Одной из намеченных ими 11слсй 
был ра:щсл Пруссии, которого эта держава избс1·ла ли1111, бштща
ря внсзаrшой смерти Елизаветы в /\скабрс 1761 года. Париж и Пе
тербург, разорвавшие ДИllJIOMaTИ'ICCKИC ОТllОШСНИЯ в 1748 ['Оду, 
стараниями шпионов и дипломатов вновr, восстановили их 
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в 1755 пщу, Фри11рих же выдержал характер и не стал иметь де
ла с русскими, «варварской ор11ой», во 1-лаве которой стояла рас

нут11ая, ленивая и надменная 1-осударыня, являвшая собою 1юл-
11ую нротивопо1юж11осп, 11росвеще111юму мо11арху'. Уверенный 

в совер111е1111ой ненадежности «Мос1швии», Фри11рих отвернулся 
от России; 1·ордый своими 1юбе;1ами в Силеэских войнах, он ох
ладел и к своим нервоначалы1ым союэникам, Франции и Ан1-лии, 

а к Марии-Тереэии относился с нескрываемым нрезрением. По

слш1ники Фридриха нродолжали слап, ему /\ОНесения иэ всех ев
ронейских сто111щ, иэ Петербур1-а же в Берлин никаких известий 
не ностунало, никто не информировал нрусс1«н·о короля особы
тиях, нроисхо11ящих при русском ююре. Молчание это окаэалос1, 

роковым. 

17 40-е ГО/\Ы 1шчались смертыо 11елого ряда коронованных 

особ: Фрищтх-Вил1,гел1,м l, Анна Ивановна и Карл VI, уй11я 
в мир и1юй, ;щли доро1·у новому 1юколению монархов, которые 

стремилис1, эавоевап, себе место на меж/\УНЩJО/\НОЙ политиче
ской арене и ре111ип, многочисленные территориалы1ые вопросы. 

Су;1ьба Евро11ы нахо11илас1, в руках /\ВУХ женщин: Елиэаветы 
и Мар11и-Тере:1ии - и трех королей: сорокалетних Людовика XV 
11 Фридриха II и более уму11ре1ню1-о го;щми и нолитической 
011ыт1юстыо Георга II. Сонерничество монархов эачастую мешало 
работе ди11ломатов, настроенных более мирно, а вдобавок и обла
;щвших 1·opa:J/\O большей информа11ией. Дипломатов этих новые 
rоt:удари эа ре11чай111ими исключениями унаследовали от своих 

11рею11ественников; 1юсла11ники, в большинстве своем часто 11ере
еэжав111ие ОТ O/\llOГO /\llOpa к /\РУП>Му, /\Осконалыю иэучившие 

светскую с11с11у, умели срав11ивап, и вэве111ивап, требования раз
ных 1·осу;щрей и нотому нрекраt:1ю 1юнимали не толыш нробле
мы, стоящие нере/\ той или иной страной, llO 11 1юлитическую си
туа11ию на всем евронейском континенте. Те же иэ них, 1по, как, 

на11ример, Мщщефел1,д, нес1шлы<о /\еснтков лет служили в 0111юй 
и той же столи11е, настол1,ко хорошо нрисносабливалис1, к мест
ным условиям, •по умели нре;\скаэывап, реак11ии госу;1арей и ход 

событий. Ели:1авета сраэу 1юt:ле восхождения на престол испыта

ла настоящую жаж/\У неремен; она отнравила в отставку трех 

главных госудщJственных /\еятелей нрею11ествующего нарствова

н11я. Ою1ако ;щл1,111е э·1·оrо дело не ношло: иэ-:Jа не;1остатка людей 

э11ающих и 011ып1ых Елиэавета вынуж11е11а была оставип, на 
нрежних ностах большинство государственных мужей, служив-

'Характеристики, 11а11111>1с Фридрихом Еюпавсте в ~011ыте о формах 
11равлс11ия 11 об обяэа1111остях mсу;щ>еЙ» (1781); см.: Мспюi1·еs sш le 
гсgпе dc l~r6<Jc1·ic 11, Roi dc Prнssc, ccrits раг lнi-1ncmc. S. 1" 1790. 
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ших Анне Ивановне и Ивану VI, - нриятелей и приспешников 

Бестужева, которому имнератрица в конце концов поручила ун

равление всеми иностранными делами. Из рук государыни осто

рожной, нредночитавшей сохранять нейтралитет, уклонявшейся 

от какого бы то ни было восн1ю1·0 вмсшатсл1.ства, международная 
1юлитика России нсрсшла в руки министра, любящс1·0 у1·розы 
и бря11а~~ис оружия. Наслс;1ни1щ Петра Вслико1·0, Елизавета су
мела ;щть отнор своему ка~щлсру в северных делах, но зато 

вплоть до начала Семилетней войны врсдоставила ему расворя

жаться делами на континенте. 

Ко11е11 17 40-х годов оэнамсновался еще одной неременой: са
мые значитслы1ые представители «старой~. евронсйской /(ИНJJО
матии сошли со с11с11ы, а их место завяли моло;1ыс динломаты, 

поставившие своей целью изменить порочную систему, в которой 

вонреки всякой логике католики действовали в союзе с вротс

стантами. Такие люди, как Кауниц и Бср11Ис, ~осстановили «естс

ствс11ный норядок!>, систему, сложившуюся нослс заключения 

Утрсхтского мира и объединившую Нидерланды с Англией, 
а чуть позже, в соответствии с желаниями Людовика XIV, Бурбо
нов с Габсбургами. Первый удар но этой хрупкой системе, равно
весие которой нарушали территориальные споры внутри Герман

ской имнсрии, нанесла первая ;1ипломатическая революция 

XVIII века - война за Австрийское наследство, в ходе которой 

привычные союзнические отношения измснилис1, и фра~щузы, 

извлекая пользу из военных действий Пруссии, выстунили нро

тив Англии, Голландии и Австрии, которым в последний момент 

нришла на помощь Россия. В 1750-е 1·0;1ы, а особенно во время 
Семилетней войны, привычный (восходящий к веку Людови

ка XIV, однако уже мало связанный с религиозными убеждения
ми) норядок был восстановлен. Зародившаяся во второй 1юлови
нс 17 40-х го;1ов вражда России и Пруссии привела к образованию 
на евровейском континенте новых коалиций, а затем и к Семи

летней войне. 

В начале 1750-х годов медленное нереустройство Евроны 
нривсло к ужесточению внутренней политики тех стран, которые 

совсем недавно участвовали в войне за Австрийское наследство. 

Высокопоставле1111ыс духовные особы, стремяс1, унрочить свои 
позиции и закрепить за собою разнообразные нривилсгии, вес 
решительнее вмешивались в ;1сятслыюсть кабинетов; хотя като
лическую t(еркош, в это время возглавлял нросвсщс1111ый нана 

Бенедикт XIV, в католических странах участились прсслсдова-
11ия еретиков (протестантов, янсенистов, а затем и иезуитов во 

Франции) и неверных (евреев в Австрии). Пана 1ю11ытался сбли
зить Париж, Вену, Мадрид и Рим, создать в Европе католический 

бастион; с другой стороны, заботяс1, о 1ю;u1ержании рашювссия, 
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необходимого для сохранения мира, 011 признал королевспю 
Пруссию, 1юэ11июнес на месте бывшего 1·ерцогства Бранденбург
ского. Духовс11ство в ответ принялос1, еще яросп1сс отстаивать 

свои нривилсгии. Огромные траты, на которые 11ришлось пойти 
участникам войны, длившейся 11елых восемь лет и - для Людо

вика ХУ и Георга Il - гроэившсй щю11олжип,ся и 1ю 11ругую сто
рону Ат ла~ пического океана, вы ну /(ИЛ и монархов нойти на 11ало

говые реформы; во Фра~щии 11<> ини1\иативс Машо д'Арнувиля 
был введен налог 11а 11едвижимос имущество, равный два;щатой 
части дохо;щ, от которого в рс:~ул1,тате ожесточенных с1юров ока

эалось свободным о;що лишь духовенство. Вслед за Фра~щией 
и Иснанией тот же союэ тро11а и алтаря 5 обраэовался и в Авст
рии, где на нрестоле восседала набожнейшая чета, 11ри которой 
католицизм сделался госу;щрственной религией. С 11омощью Га

угви11а Мария-Тереэия нринимала меры для 11е1пралиэации, 

в том числе и финансовой, своей имнсрии. При этом число чи
новников неукло111ю возрастало. По;(обное стремление отыскать 
надежные оноры, усилит~, ко11чюл1, государства :ia всеми сфера
ми жиэни, выдавало неуверенност1, монархов в собственных си
лах; среди нрочего, эту 11еуверен11осп, норож;щло и ноявление на 

меж11унщю;щой аре11е ю1ух новых мо1·уществе1111ых держав - 011-
ной нравославной, 11ру1·ой калы1и11истской и лютеранской. Пою>

б11ое 1юложе11ие /(ел нобуждало элиту к ноискам новых моделей. 
Так, один толыш Вол1>гер 11ре11ставил Евро11с 11елых три обра;ща 
для 1юдража11ия: дош1дустриальную Англию, фрищтховскую 

Пруссию и 11росветительскую Россию. От этого 11ового деления 
Евро11ы - 11а сей раэ 110 И/(Сологическому 11ри1щипу - Елиэавета 

отстунит в 1757 году, встав на сторону реа1щионсров Габсбур
гов ... Симнтоматич11ый жест, 11емонстрирующий 11еэависимосп, 
и 11е11ре11скаэуемосп, русской 1юлити1<и. Внрочем, философы 

оче111, скоро нашли себе новую герои11ю и, эабыв о 11очери Петра 
Велико1·0, ст<~ли 11рославлять леге1щар11ую им11ер<~три11у Екате

ри11у II. 
Иэменение союэ11ических опю111е11ий в 1750-е 1·оды стало логи

ческим реэул1>гатом 11ре11111ествующей /(ИНJюматической револю

I(ИИ, которая в тече11ие 11ре11ы11ущего десятилетия сблизила нации 
самые нротивонолож11ыс, но равно страшившиеся растущего могу

щества России. Динломаты иэучили эту державу иэнутри, выяви
ли се слабости, выработали язык для общения с ней. Однако нс все 
коронованные особы сумели 110стич1, этот 11овый язык. Лю11овик 
ХУ и Фри11рих 11, чересчур горячие и 11етер11еливыс, быстро нре
рвали /(ИaJIOI' с российской им11ератрш1сй, наследницей нстровского 

'Le Ноу Larlurie Е. Ор. cit. Р. 324. 
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мифа; Георг lI сохранил с Россией коммерческие и финансовые 
связи, лучше же всех освоила новые правила игры /lуfария-Тсреэия: 

именно она в нервую очередь снособствовала насажл.е11ию «рус
ско1·0 миража» и по1111онрав11ому вхож11е11ию России в число вели
ких евронейских держав. Б долгосрочной нерспективе это иэме11и-

1ю структуру Евроны; с 1юявле11ием на европейской арене России 
осевое 11ротивостоя11ие франко-прусской и а111·1ю-австрийской ко

а.11иций устунило месту 11ротивостоя~1ию идеологических блоков, 
которое еще не раэ - в 1789, 1815, 1917, 1938 годах - нреобража.1ю 
облик старой Европы. 
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ЗАПИСКА О ВАЖНЕЙШИХ ПЕРСОНАХ 
ПРИ ДВОРЕ РУССКОМ 1 

Берлин, 21 февраля 1747 года 

Во испол11е11ие приказаний королевских, о коих Ваше Пре

восходительство меня иэвсстип, изволили, постараюсь я 011и

сать, наскол1,ко будет то в моих силах, характеры важнейших 
персон при дворе русском, каковы они мне представляются. 

Статья первая 

Императрица есть средоточие совершенств телесных и умст

венных, она щю1шщпельна, весела, любима народом, манеры 
имеет любезные и 11ривлекатсль11ые и действует во всем с при
ятностью, восхищения достойной. Набожна до суеверности, 
так что исполняет лотошно вес нелегкие и стсснителы1ые 

'Текст, на11иса1111ый Акселем фон Мщщефет,дом (1691 или 1692-1748) 
в Берл1111е, кущ1 011 ве1тулся в ко1ще 171\6 1·0;1а 1юсле лва;щатилвухлет11е-
1·0 11ребыва11ия в России 11а 11осту 11русского 11осла1111ика. Прсю1а:ша•~ался 
/\ЛЯ 11реем111ша МщJ/\ефел1,;1а, которым стал граф Карл Вилы·ет,м Фи11к 
фон Ф1111ке1111пей11 (1711\-1800). Фи11кс11111тей11 своей рукой снял с :ш11и
с1ш Мар11ефел1,;щ конию, ориги11ал же 11осту11ил в рас1юряже11ие 11рус

ско1·0 министра и11остра1111ых /\ел I10;1ев11л1,са, а от него - 11а хра11е11ие 
в секретный архив. Фра1щу:1екий орипшал 011убликова11 нами 110 архив
ному источнику (GStЛ. f{ep. XI. \{нsslarнl 91. 51\ t:; новый 111ифр: GStA. 
РК. !, НА Gcl1ei111er· Rat, \{ер. XI Aнswa1·tige Bezielш11ge11. Ni· 171-175 
Moskaн (Rt1sslarнJ). Kor1v. 54 Е. 16 t'ol.) с 1101цюб11ыми rшмме11тариями 
в ИЭ/\.: Cal1iers <lt1 Мо1н!е п1sse. 1998.Jt1illet-septe111l1re. Т. 39 (3). Р. 253-282 
(в 11а1111ом и:ща11и11 но техническим соображе11ю1м 11убликуются ли1111, 
11римеча11ия, 11еобхщ1имые /\ЛЯ 11011има11ия текста). H<i ос1юве :Jа11иски 
Мар11ефел1,;1а II011евил1,с в февр<~лс 1747 го;1а сост<~вил от имени короля 
ФриJЦJИХа I 1 и11стру1щию графу Фи11ке1111пей11у, существовав111ую в лвух 
11ариа1пах: смяl"1е1111ый 011убликова11 в и:щ.: РС. В. У. S. 293-295; более 
открове1111ый и жесткий, с рекомс11щщиями от11оситсл1>110 вое1шого, эко-
110мичсского и 1юлитичсско1·0 11111ио11ажа и проч. сохранился в Государст
вс11110м архиве Пруссии; опубликовав вами в ИЗ/\.: Cal1icrs dн Мопdс 
russe. 1998. Octol>rc-dcccшЬre. Т. 39 ( 4). Р. 441-441\. 
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обязанности, кои религия ее предписывает, ничем, однако же, 

не поступаясь из удовольствий самых чувственных, коим по

ююнястся с немсньшсю страстью. Весьма с1tержанна скорее 

по совету министра своего~, нежели по собственной склонно
сти. Ревнует сильно к красоте и уму особ царственных, отчего 
желает зла королеве венгерской и пе любит цесаревну швед
скую:1. В довершение всего двулична, легкомысленна и слова 

пе держит. Нерадивость се и отвращение от тру!{а вообразить 
невозможно, а канцлер из того извлекает пользу, нарочно из 

терпения выводит донесениями скучными и длинными, так 

что в конце концов подписывает она все что пи есть, кроме 

объявлений войны и смертных приговоров, ибо страшитсн 
всякого кровопролития. 

Знаки внимания героя столь славного и благовоспитанно
го, каков наш Король, сей Государыне к его величеству самое 

большое внушили почтение, совершенное уважение и дружес
кое расположение, из коих последнее, впрочем, пострадало не

сколько от клсвет графа Бестужева, о каковых умолчу, и от 

лживых донесений, в коих превосходство гения королевского 

и великое его могущество представлены были как весьма 
опасные для нее и для державы ее, и токмо лишь страх, сими 

описаниями внушенный, заставил се к союзу с Императри

цей-королевой обратиться и предпринять столько деяний оп
рометчивых и дорогостоящих. Нетрудно было бы возвратить 
ее на добрый путь, но прежде надобно лишь устранить либо 
подкупить сего министра. В ожидании сего, если было бы 
угодно его величеству доставить Императрице удовольствие, 

то преуспеть в этом легко, возвративши на родину несколько 

старых солдат русских;. 

Посланник иностранный, желающий заслужить одобрение 
царицы, должен ловить случаи тонким и косвенным манером 

восхищение ее чарами, умом, одеянием, убранством и танце
вальным искусством выразить, от критики же воздержаться, 

подолгу беседой Царицу нс занимать и дожидаться, чтобы она 
к нему речь либо на него взор обратила, когда с другою особою 

'Имеется u ви;1у ка~щлер А. П. Бестужев-Рюмив. 
"Имеются u uиду Мария-Терезия, королева Вс11грии и австрийская им-
11ератри11а, и сестра Фридриха lI Ульрика, жс11а 11аслед11ого 11рюща LL\вс
ции Адольфа-Фридриха. 

'См. с. 244-247. 
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говорит, ибо сие есть знак, что почтить его хочет беседою; сле
дует также избегать тесных уз с великим князем или, по край
ней мере, нс покааьшать сего, ибо по прихоти своей к его им
ператорскому высочеству ревнует; наконец, надобно иметь 
платье новое, богатое и роскошное на всяком празднестве, кое 
в честь сей Государыни устраивается. 

Обер-гофмейстер Миних, брат фельдмаршала, при дворе 
главный. Он имеет познания и складно их излагает, однако во

все утратил способность суждения и почти впал в детство; от 
него уэнать можно, какие речи держит императрица на публи
ке, а ежели кто хочет ей о каком деле поведать, следует о том 

по секрету обер-гофмейстеру сообщит~,. 
Обер-шталмейстер ю1яэь Куракин умен и к яэыкам спосо

бен, о дворах же, при коих бывал, нредставление имеет самое 
справедливое. Жаль, что от пьянства к делам стал неспособен. 

Обер-гофмаршал граф Шепслсв ни на каком яэыке, кроме 
родного, нс говорит. Достоинство его в том эаключается, что с 

тех пор как в сию иптсрссную должность вступил, выучился 

отменно торговаться. Кушания при дворе скверные, а вина от

вратительные. 

Полагали поначалу, что гофмаршал Нарышкин при дворе 

сыграет роль самую блестящую и в величайшем фаворе у Го
сударыни пребывать будет; вышло, однако ж, по-иному. Сей 
Нарышкин - помесь умного человека с беэум11ым. Далее иэ 
м11огочисленных придворных сей Государыни нааову лиш1, 

тех, кто в фаворе пребывает или же некоторым доверием поль
эуется. Как-то: обер-егермейстер граф Рааумовский, как всем 
иэвестен за Ночного Императора, то все пред ним уступают. 

Природа его всеми фиэичсскими совершенствами наделила, 

кои цитсрскому Геркулесу потребны, однако ж умственного 
достоинства нс дала. Глуп как пробка и к государственным де
лам вовсе неспособен. Канцлер в пору пашей дружбы при
энался однажды, что хотел было его к делу приставить, но сей 
до того бестолков оказался, что говорил черное, когда должен 
был сказать белое. Влюблен безумно в благодетельницу свою 
и свирепо ее ревнует. Иэмены се, частые, хоть и мимолетные, 

в таковое отчаяние его приводят, что, как напьется, а сие час

тенько с ним случается, оскорбляет се словесно. Темперамен
та он ююхондричсского, испо1111сн суеверий и вес толкует 

о том, что уйдет в монастырь, случиться же сие может, когда 

менее всего ожидать будут. Он великий игрок, так что делать 
ему дорогие подарки - вес равно что деш,ги за окошко выбра-
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сывать, довольно с него и любезностей королевских. Его лю
бимец и наставник - генерал-поручик и шталмейстер Сума
роков. 

Камергер Чоглоков, мелкий дворянин, состоянием обязан 
жене, коя влюбилась в него, видя, как танцует он на театре. 
Красота у него вместо ума и достоинств. Тронул он сердце Го

сударыни, коя, однако ж, от него отказалась после того, как 

жена пригрозила, что его зарежет. Предан первому министру. 
Камер-юнкер Сивере, коему курфюрст саксонский даровал 

звание баронское 5, - сын бедного шведского капитана; в быт
ность свою лакеем Государыни Елизаветы, имел он счастье 
заполнять с приятностью некоторые пустоты, и за то до сей 

поры ему благодарны и во всех увеселительных прогулках 
и путешествиях инкогнито находится ему место. Притязает 
он на звание человека порядочного, толкует часто о том, что 

предан всей душою королю, и близок к князю Воронцову; од
нако с тех пор, как канцлер удружил ему званием баронским, 
он с ним торгуется, так что, употребляя его в дело, наблюдать 
следует осторожность. 

Камер-юнкер Лабин r., человек безродный, лакеем был вме
сте с Сиверсом. Находится в фаворе по милости жены, како

вая испытала в деле архиепископа Переяславского и откро
венный дала отчет о его силе 7• 

Не могу не упомянуть также о графе де Л'Эстоке, минист

ре без портфеля и лейб-медике. Ни для кого не секрет, что 
обязана ему Императрица короной, однако же фавор его не 
столько сей услугой, сколько медицинскими его познаниями 

укрепляется; Государыня в убеждении пребывает, что умрет, 
ежели при себе его иметь нс будет. Он был наперсником всех 
ее тайн без исключения и от многих горестей ее избавил, 
вследствие чего право получил с Ее Величеством обращаться 
вольно и свысока, на что жаловалась она неоднократно графу 

Брюммеру. Беда, с маркизом де Ла Шетарди приключившая

ся, и советы друзей заставили его немного образумиться. Он 
честолюбив, любит без меры вино, игру и женщин, впрочем 
умен, храбр, тверд и, ежели к партии пристал, изменить ей уже 

' Ошибка Мщщсфсльда: бароном Сиuсрса сделал 11с курфюрст саксон
ский и корот, польский Фридрих-Аuгуст, а король Шuсции. 

" Праuилыю: Лялин. 
7 Ср. примеч. 83 к части uторой ос1юu1ю1·0 текста. 
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неспособен. Канцлера третирует он, несмотря на все влияние 
его, сверху вниз, и друзья с трудом усмиряют сию горячность. 

Если бы в первые полгода нынешнего царствования, повину
ясь маркизу де Ла Шетарди, нс вел он себя столь безрассудно, 
распоряжался бы и нынче при дворе самовластно. Интересам 
короля предан он вполне, однако потребен ему умелый руко
водитель, каковой говорил бы ему правду в глаза и направлял 
бы, лаская и улещая. Г-н граф фон Финкенштейн к сему впол
не способен. Граф де Л'Эсток, генерал Румянцев и генерал
прокурор князь Трубецкой меж собою в большой дружбе. 

Два слова добавлю о дамах, коих ег9 императорское вели
чество более других отличает; из всех самая любимая и уважа
емая графиня Воронцова. Превосходным характером заслу

жила она всеобщее одобрение. К интригам не приспособлена. 
Зато кузина се Чоглокова в них преуспела. Посему до тех пор, 

пока нс назначили ее обер-гофмейстериной к Великой Княги
не, присутствовала она безотлучно при туалете Императрицы. 
Она взяла сторону министра, который умело тем пользуется 
в сношениях с Государыней, а равно и чтобы досаждап, той, 
к кому она приставлена. Низкого рода, злая и корыстная, она, 

однако же, хороша собой и неглупа. Граф Воронцов был люби
мейшим из ее избранников. В его отсутствие переменила она 
привязанности. 

Старая генеральша Чернышева (та, что отравила Петра Ве

ликого своими милостями, за что сей Государь приказал супру

гу отколотить ее без всякой жалости 8) часто ко двору звана бы
вает. Забавляет Императрицу своими выходками и любовными 
историями. 

Графиня Румянцева на хорошем счету у Ее Императорско
го Величества, поскольку дочерью приходится графу Матвее
ву, а вернее сказать, прославленной красавице, супруге посла; 

рождена она и воспитана в чужих краях и, следствешю, лучше 

умеет себя держап" нежели соотечественники. Дом се - при
станище чужестранцев. Старая кокетка, болтливая, корыст
ная, она до страсти игру обожает, так что подкупить ее легче 
легкого, беда лишь та, что она ни к чему не способна. 

'Евдокия Ивановна Чернышева, урожд. Ржевсrсая (1693-1747), вдова 
Григория Петровича Чернышева ( 1670-1745); выш;rа замуж в 17 лет, бy
llY'IИ любовницей Петра 1, котщю1·0, согласно 11екоторым мемуарным ис
точ1шкам, :1аразила сифилисом; см.: Dolgorukov Р. Mcnюires. Geпcve, 1867. 
Т. 1. Р. 175. 
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Графиня Шувалова - хитрейшая из всех. Прежде наперс

ница Государыни, коя поверяла ей тайны двора, она и ныне 

благосклонностью пользуется ее величества и правом гово
рить с нею свободно. Канцлера ненавидит смертельно, так что 
в борьбе против него можно на ее помощь рассчитывать. 

О камердинерах и горничных императрицы умолчу, ибо 
они того не стоят, чтобы иностранный посланник об них тол
ковал и пользы оттого никакой не предвидится. 

Статья вторая 

Великому Князю девятнадцать лет, и он еще дитя, чей харак

тер покамест не определился. Порой он говорит вещи дельные 
и даже острые. А спустя мгновение примешь его легко за деся

тилетнего ребенка, который шалит и ослушаться норовит гене
рала Репнина, вообще им презираемого. Он уступает всем сво
им дурным склонностям. Он упрям, неподатлив, не чужд 

жестокости, любитель выпивки и любовных похожений, а с не
которых пор стал вести себя, как грубый мужлан. Не скрывает 
он отвращения, кое питает к российской нации 9, каковая, 
в свой черед, его ненавидит, и над религией греческой насме

хается; ежели Императрица ему приказывает, а ему сие не по 

нраву, то противится, тогда повторяет она приказание с не

удовольствием, а порой и с угрозами, он же оттого в нетерпе

ние приходит и желал бы от сего ига избавиться, но не доволь
но имеет силы, чтобы привести сие в исполнение. Всем видом 
своим показывает он, что любит ремесло военное и за образец 
почитает Короля, чьими деяниЯми великими и славными вос
хищается, и не однажды мне говорил: ~sie haben einen grossen 
Kбnig, ich werde es machen wie er, nicht zu Hause still sitzen 
Ьleiben~ [У вас великий Король, я буду делать, как он, и не ста
ну спокойно сидеть дома. - нем.]. Однако ж покамест сей воин

ский пыл ни в чем другом не проявляется, кроме как в забавах 
детских, так что отверг он роту кадетов и составил себе взамен 
роту из лакеев, где в роли унтер-офицеров камердинеры подви-

"Здес1, и далее там, где Мардефельд употребляет слово «russe», мы нере
водим его как «русский», а там, где он говорит «russieп», нишем «россий
ский». Некоторые сведения об истории разграниче11ия этих дuух по11ятий 
uo французском языке XVIII uека см. u ст.: Дес11е Р. Московия, Россия, 
московиты, россия11е и русские в текстах Вольтера// Вольтер и Россия. 
М., 1999. С. 58-66 (примеч. переводчика). 
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заю·тся, а в роли офицеров - камергеры и камер-юнкеры, кои 

под командою его различные совершают эволюции. В покоях 

своих часто играет 011 в куклы. Супругу не любит, так что иные 
предвидят, по признакам некоторым: детей от него у нее не бу
дет. Однако ж он се ревнует. Так что ежели хочешь к нему вой

ти в доверие, не стоит ее посещать чересчур прилежно. С ним 

толковать следует об осадах и битвах. Канцлер нынче у него на 
хорошем счету стараниями принца Августа и его шайки. Обер
гофмейстер Великого Князя, генерал князь Репнин, не осмели

вается ничего предпринимать для его исправления. Князь этот, 
как говорят, славен воинскими талантами. Он неглуп, однако 

же желчный нрав, грубости и ньянство затмевают добрые его 
свойства. Принадлежит он к присным канцлера. Когда я из Пе

тербурга выехал, за наперсника у его императорского высочест
ва был молодой Вильбуа, камер-юнкер, у коего отец француз, 
а мать дочер1,ю доводится лютеранскому пастору Глюку, в чьем 

доме взросла императрица Екатерина. 

Великая Княгиня умна и основательна не по годам, и хотя 
нету подле нее никого, кто бы добрый ей мог дать совет, дер
жит себя с осторожностью и умеет делать хорошую мину при 
плохой игре. В одном лишь по справедливости можно ее уп

рекнуть - что не знает деньгам счета. Императрица нежно ее 
любила до той поры, пока не приняла на веру наветы графа 
Бестужева и дамы Чоглоковой. Еще пять месяцев назад была 
она девицей. Общее мнение гласит, что хотя поначалу супруг 
ее полагал, что дело свое исполнил до конца, однако же граф 

Разумовский, президент Академии, взялся довершить ради 

блага великой сей Империи. Ее Императорское Высочество 
держит это в секрете, в чем помогает ей обер-гофмейстерина, 
а равно и некоторая помесь обер-гофмейстерины и горничной, 
коя самые невинные поступки госпожи своей в дурную сторо

ну перетолковывает. Зовут эту мегеру Крузе, она теща барона 
Сиверса. Тайны свои Великая Княгиня поверяет одной из 
фрейлин, по фамилии Кашелова 10• Девица сия собою не дурна 
и не вовсе глупа. Весьма жаль, что к мнению Ее Император

ского Высочества не прислушиваются, она бы во всем неукос
нителыю за короля стояла. 

Невеликий принц Август, администратор герцогства Гол

штинского, хорошим был бы Государем, не управляй им пол-

"'Слс;(уст чита1ъ: Кошелева. 
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ковник Шильд, шведской нации, негодяй каких мало. Именно 

его, а равно и тайного советника Пехлина стараниями канцлер 

поссорил шведского наследного принца с великим князем. 

О г-не Пехлине распространяться не стану, ибо граф Фивкен
штейн его знает лучше меня. 

Камер-юнкер Берхгольц экспедицией Голштинской канце

лярии заведует, а Его Императорское Высочество забавы ради 
его пощечинами жалует да щелчками. 

Стать.я треть.я 

Первый из министров российских и начальствующий над де

лами иностранными, граф Бестужев, канцлер Российской им

перии, с фельдмаршалами ведет игру смотря по древности их 

рода; не стану рассказывать здесь его историю, не стану и рас

пространяться о его проделках, плутнях и низостях, часть ко

их всему миру известна; замечу лишь, что невеликий его 

умишко, исполненный самой черной злобы, в серьезных делах 
не дозволяет ему решительно действовать, внушает интриги 

самые подлые и клеветы самые злостные. Недели не проходит, 

чтобы не сообщил он Императрице донесений, полных самой 
грубой лжи. Поведение гнусное, которое в любой другой стра
не канцлера бы погубило. Человек он гордый и в тщеславии 
своем вынашивает замыслы самые обширные, впрочем, трус
лив, отпетый плут и разговаривает уверенно, лишь когда разо

греет себя вином или ликером. Кто его поит с полудня до ве
чера, тот, пожалуй, услышит от него словцо острое. В котерию 

его входят генералы Бутурлин, Апраксин, барон Черкасов 
и английский консул Вольф. Кормят у канцлера прескверно, 

да он и нс любит жить открыто. Притворяться он не мастер, 
так что ежели соврал или только приступить собирается, сие 
скоро замечаешь, а уж если ласкает он вас больше обычного, 
значит, наверняка дело нечисто. Без зазрения совести припи

сывает он иностранным посланникам такие речи, о каких те 

и думать не думали, те же речи, кои сам пред ними держал, от

рицает. Хотя память имеет превосходную, часто ссылается он 
на ее слабость, для того чтобы посланники иностранные пред
ложения ему свои отдавали, на письмо положивши, или, пять 

лет у кормила власти пребывши единолично, вид делает, что 
исполнить предложенное затруднительно. Приобрел он за то 
время познания, коих ранее не имел, однако же познания сии 

весьма ограниченны, так что разница чувствительна между от-
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ветами, какие дает канцлер от себя лично и теми, какие дела
ет, спросив совета у Веселовского либо Функа. Сей последний 
им управляет, на него работает и самой секретной его коррес
понденцией заведует. Добрая его черта в том состоит, что 
всем, кто ему служит, платит он изрядно. Хотели меня разубе
дить в том, что неприязнь первого министра к нашему двору 

из того проистекает, что в бытность сего министра рс:~ИJ{ентом 
в Гамбурге 11 откаэал ему покойный король в ордене. Как ныне 
стоит он выше Воронцова, да и укрепил положение свое, же

нив сына на девице Раэумовской, полагаю я, что король необ
ходимым сочтет привлечь его на нашу сторону. Единственный 

способ сего добиться в том заключается, на мой юг ляд, чтобы 
предложить ему солидные суммы и ежегодный пенсион, от ко

торого, по причине корыстолюбия своего, откажется едва ли. 
С тем болыпим основанием льщу я себя надеждой, что граф 
фон Финкенштейн в сем деле преуспеет, что и сам я услуги 
канцлера едва не купил неэадолго по подписания договора 

Дрезденского. Убежден я, что графу фон Финкенштейну над
лежит напрямую к канцлеру обратиться, и если пожелает он, 
то, скаэавши необхо;{имыс комплиме1пы и заверивши в по
чтении и расположении Государя нашего, пусть валит всю 
вину на меня и указывает, что я, де, ядовитыми своими доне

сениями как раз и помешал королю предаться собственной 
склонности и всецелое ему оказать доверие. Я на это согласен 

и всем сердцем одобряю. После чего примется граф Бестужев 
исчислять вес услуги, кои якобы оказал 011 Его Королевскому 
Величеству, и заверять станет в усердной своей преданности 

интересам короля, а меня бранить что есть мочи, ежели будет 
уверен, что раэговор секретный. Излишне добавляп" что 13оэ-
11аграждсние канцлер получить должен лишь после того, как 

условия наши бу;{ут объявлены и обговорены, плату же граф 

фон Финкенштсйв вручит ему самолично. Платить надобно 
постепенно и эолотом, ибо если деньги проходят череэ руки 
купцов, сие невоэможно содержать в секрете, отчего разные 

бывают неприятности. Пис1,менных заверений давать также 
не следует, ибо их канцлер предъявит беспременно посланни
кам дворов, сердцу его любеэных, дабы с них получить вдвое. 
Не так высоко ставлю я свою опытность, чтобы укаэывать по-

"Нсто•11юст1. Марл.сфеm.да; на самом деле Бестужев был рс:~идснтом 
в Гашюuсрс. 
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сланнику столь умелому, каков граф фон Финкенштейн, 
средства для прельщения канцлера, он лучше моего знает, как 

обращаться с министром-наглецом, ежели тому фортуна улы
бается и мнит он, будто им дорожат более, нежели любым 
другим. Если же, противу всякого ожидания, станет он приве

редничать, тогда, полагаю, действовать надобно через канц
лершу. Оная, не знаю, каковым образом, на супруга, купив
шего ее у какого-то Айзенберга, коему была она не то женой, 
не то любовницей, большое имеет влияние. Прежде была 
собою хороша, ныне кокетка, полагает, будто умна и познани
ями обширными богата; притом до подарков чрезвычайно 
охоча. Впрочем, сумасбродка и болтовнею своею столько же 
развлекает, сколько и утомляет, ибо говорит обо всем; ни ма
лейшей не соблюдая осторожности, отчего и не удостоилась 
до сей поры звания статс-дамы Императрицы, кое над все
ми прочими большое сообщает превосходство. Тем, кто ей 
льстит, не отказывает она в своем расположении, если же 

встретит человека, готового ее приступом взять с приятнос

тью, таковой будет среди друзей ее на самом главном месте. 
Впрочем, как канцлера ни обхаживай, от всех щедрот никако
го иного плода не будет, исключая следующего: 1) король 
в спокойствии сможет себя чувствовать; 2) прекратятся изъ
явления враждебности; 3) граф Бестужев воздержится на Его 
Величество клеветать Ее Императорскому Величеству. Более 

ничего он для сего Государя вне всякого сомнения не сделает, 

заставить же Государыню свою отношения порвать не в его 

силах. 

Вице-канцлер граф Воронцов довольно имеет здравомыс

лия, проницательности и тщания и, когда о делах рассуждает, 

ошибается редко. На российском языке изъясняется он пре
восходно, на немецком же и французском прескверно. Слывет 

он порядочнейшим среди дворян русских, что еще похвала не

великая. Впрочем, вынужден я отдать ему должное, ибо ни
когда не пытался он меня обмануть и с самыми добрыми наме
рениями королю честно служил. Мягкостью своей, манерами 
вкрадчивыми, усердной преданностью Императрице и выбо
ром супруги завоевал он почтение и полное доверие сей Госу
дарыни, и в таком был фаворе прежде опрометчивого своего 
вояжа, что мог бы канцлера свалить, если бы сей вояж на пол
года хотя бы отсрочил. С той роковой поры влияние его, ка
жется, поубавилось. Гневается он редко, но когда случается 
сие, приходит в ярость, а под мнимым смирением таит често-
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любие безмерное, каковое им владеет без остатка и возвысить
ся над всеми соотечественниками толкает. Невежествен он, 
подобно большинству русских. Потребен ему друг сведущий, 
каковой направлял бы его советами. Так что без Неплюева 
весьма плохо ему приходится. Лучшей не найти здесь замены, 

нежели граф фон Финкенштейн, каковой своими обширными 
познаниями его просветить может. Заметит он без труда, что 
говорить надобно с Воронцовым откровенно или, по крайней 
мере, его в том уверять. Кроме графа Финкенштейва никто 
другой не сумел бы, пожалуй, наблюдать в поступках своих 
и поведении таковую середину, чтобы ни один из соперников 
нс подумал дурного, у графа же сноровки для сего достанет. 

Внрочсм, на честность и искренность вице-канцлера более 
расс•rитьшать стоит, нежели тех же достоинств ожидать от 

первого министра. 

Тайный советник и секретарь кабинета Императрицы ба
рон Черкасов - особа, кою сия Государыня почитает и слуша
ет со вниманием, ибо вторую из сих должностей исправлял он 
еще при Петре Великом, и верит Императрица, что за предан

ность интересам сего монарха сослан он был в Сибирь при Пе
тре Втором. Человек он нелюдимый, грубый и зловредный, 
российскому крючкотворству превосходно обученный. Он на
показ выставляет свое бескорыстие, втайне же гребет обеими 
руками. Представляет он Ее Императорскому Величеству все 
указы, декларации и письма, кои подписать надлежит, вклю

чая те, что иностранных дел касаются, ежели канцлер зани

маться сим не желает. С тех пор, как сей последний Черкасова 

поставил на дела иностранные, живут они душа в душу. Чер

касов же заведует личными расходами Императрицы. С ино

странными посланниками дела иметь никакого не желает, од

нако же английский консул Вольф ему закадычный друг, 

и посему лондонский двор им распоряжаться может по своему 

благоусмотрению. Говорит он только по-российски. С графом 
Бестужевым разлучить его никому нс по силам, кроме раэвс 

графа Воронцова. 

Тайный советник Веселовский, происхождения еврейско

го, умен и слывет более сведущим, нежели собратья его в Пе
тербурге. Он доверенное лицо и креатура канцлера, каковой 
часто у него просит совета, и честен столько же, сколько на

чальник его. Был сослан в то же время, что и барон Черкасов, 
ибо держал ре•rи, для правительства оскорбительные, и стро
ил козни графам Остерману и Левенвольде. Любит интриги, 
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вино и женщин. Будучи осведомителем при покойной герцо

гине Голштинской, попытался было он из нее сделать Элоизу, 
но без успеха. Счастлив он, что наглая его выходка неизвест
ной осталась Петру Первому, ибо покарал бы его сей Государь 
по меньшей мере столь же жестоко, как покарали некогда Абе
ляра ... К иностранным посланникам ездит Веселовский толь
ко лишь, когда на обед приглашают. 

Статский советник Неплюев без сомнения самый ловкий 
из всех себе подобных. Ум у него изощренный и к интригам 
способный, в плутовстве же Веселовскому не уступит. Канц
лер его от себя отдалил, ибо чрезмерной счел близость его 
к кружку Воронцова. 

Тайные советники Юрьев и Курбатов никакого весу нс име
ют по причине дружбы своей прежней с графом Остерманом. 

Статский советник Гол1,дбах прибыл из Кёнигсберга, в дво
рянство возведен саксонским курфюрстом, человек честный 

и отечеству своему весьма преданный. Обладает достоинства
ми и познаниями, особенно в математике, но пребывает лицом 
партикулярным; употребляем канцелярией для писания пи
сем латинских и французских в ответ на те, какие от дворов 

иностранных поступают. Употребляют его также для дешиф
ровки донесений посланников иностранных, что, однако же, 

удается ему, лишь если зашифрованы они без надлежащего 
тщания. В тайны его вполне не посвящают. 

У графа Бестужева проживают в доме трое секретарей 
Императрицы: Симолин, Иванов и Юберкампф. Последний 
совместно с почт-директором Ашем все письма, в Петербург 
прибывающие и из Петербурга отбывающие, распечатывает. 
Подкупить его было бы полезно, но трудно сделать. Не будь 
секретарь 12 так стар, можно было бы его в дело употребить 
с пользой, ценою пенсиона в две-три сотни рублей. 

Закончу сию статью двумя церемониймейстерами. Обер
церемониймейстер граф Санти себя именует пьемонтцем. 
В прежние времена был он рыцарем удачи и рыскал по всем 
дворам европейским; после падения покровителя его графа 

Толстого сослан был князем Меншиковым в Сибирь, откуда 
нынешняя императрица его возвратила. Дело имеет только 

с послами. Канцлер его не любит и при первой возможности 

"Имя зачеркнуто Мардсфс111,дом и читается 11ред1юложителыю: lllвс
вий из Помсрании (лицо, которое нам установить 11с удалось). 
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заставит уступить место церемониймейстеру Веселовскому, 

младшему брату тайного советника. Граф Бестужев ценит его 
за ум, он читал кое-что, пишет недурно по-французски и изо

бражает человека честного. В его ведении посланники госу
дарств второстепенных; его же стараниями новый этикет на

саждается '". Вице-канцлер перед отъездом мне сообщил, что 
Императрица отныне ему запретила наносить ответные визи

ты посланникам государств второстепенных. Большая часть 

министров и генералов российских так и поступает от неучти

вости. Напротив, фельдмаршал Ласси и генерал Кейт сею обя
занностью никогда не пренебрегают. 

Статья четвертая 

Сенаторов должно быть числом двадцать четыре, однако со
став их не1юJ111ый. Первый - фельдмаршал князь Трубецкой, 
отец принцессы Гомбургской. Влияния у нею нет никакого. 

Действительный статский советник генерал-прокурор 

Трубецкой - персона более влиятельная. Он знает превосход
но силу и слабость внутреннего положения России, знает дос
коналыю законы сей империи и работящ в высшей степени. 
Напротив, об иностранных делах не имеет он ни малейшего 
понятия, однако ж выучил, что в интересах России дружбу ве
сти с Королем. Плут он не меньший, нежели канцлер, коему 

он заклятый враг, дружит же с генералом графом Румянце

вым, также сенатором, каковой сделался бы беспременно 
канцлером, не :~амешайся он в 11есчастную историю с марки

зом де Ла Шетарди. Старец сей бравый и прямой, как собст
венная его шпага, однако ж дряхлеет на глазах. Императрица 

к нему благосклонна, так как удостоился он некогда уважения 
Петра Первого. Иностранцев любит. 

Генерал Бутурлин, характера прескверного, предан всеце

ло канцлеру. 

Генерал-поручик граф Шувалов некоторым доверием поль

зуется благодаря жене и, хоть и трусоват, часто против канцле
ра выступает. Брюзжит постоянно, не имея на то резонов. 

'"Речь идет о раарешении 11осит1, :юлотые и серебряные галуны, аа11ре
ще1111ые 11 1742 1·оду для всех, кроме чле1ю11 имнераторской фамиии, 
а 11 1746 юду щювь 1ше11е1111ые для особ 11яти высших ра:1рядов. От аш1ре
ще11ия нострадали в верную 0•1сред1, фра~щуаы - l'JJa1111ыe поставщики 
1·алу11ов. 
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Князь Голицын, брат того, каковой в Берлин послан, умнее 
и основательнее коллег и собратьев; у него одного достало бы 
способностей заменить генерал-прокурора. Канцлер посему 
его ненавидит. 

Князь Юсупов, тайный советник и Коммерц-коллегии 

президент, - человек разумный и жить умеет; купцы им до

вольны. Входит он в шайку Бестужева, каковой его в Сенат 
пристроил. 

Князь Алсуфьев - не нашел я в нем тех достоинств, кои 

Варендорф ему приписывает. 

Статья пятая 

Краткости ради упомяну я лишь пару генералов, кои в Петер

бурге находятся и некоторое влияние имеют, посему не стану 
распространяться о превосходном характере и выдающихся 

достоинствах фельдмаршала графа Ласси и генерала Кейта. 

Генерал-аншеф Салтыков - горемыка и путаник, все его 

достоинство в том заключается, что он всегда желал зла се

мейству Брауншвейгскому, а жена его отдавалась гренадерам 

гвардейским, дабы - утверждала она - им дорогу показать 
в покои цесаревны Елизаветы. 

Генерал-аншеф Апраксин, ис1ю1шяющий обязанности пре
зидента Военной коллегии, лучше умеет пером действовать, 

нежели шпагой. Он у канцлера в фаворе. Генерал Кейт мне 

сказал однажды по сему поводу, что первый министр может 

его в фельдмаршалы произвесть, генералом, однако ж, сделать 

не сумеет. Он работящ, корыстолюбив и наклонен к пьянству; 
потому не умел с1<рьпъ привязанности своей к фельдмаршалу 

Миниху. 

О генерале Люберасе говорить излишне бы было, как граф 
фон Финкенштейн с ним долгое время в Стокгольме знался. 

Генерал-поручик Ливен прославился воинскими своими 
талантами, а равно и тайными переговорами в Литве 

и в Польше. Он остер, интриган, гибок, как перчатка, и желает 
казаться человеком порядочным, однако же неверен, как пена 

морская. 

Адмирал князь Голицын ныне в отсутствии, прочие же мо

ряки недостойны отдельного разговора. Разве что помяну 

князя Белосельского, зятя графа Чернышева, человека видом 

приятного и умного. Императрица к нему благосклонна, канц
лер же, полагаю, после отъезда моего поддержку его купил. 
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Статья шестая 

Поскольку я в частых находился сношениях с иностранными 

посланниками, в Петербурге пребывающими, льщу себя на
деждой, что недурно их знаю. Генерал-фельдмаршал, посол 

Их Императорских Величеств г-н Бретлак 11 умен, учтив и лю
безен. В речах соблюдает великую скромность и справедли
вость, показывая, что предубеждений решительно чужд, од
нако же, выпив вина, хвастлив становится, как настоящий 

австриец и даже больше того. Свою опытность ценит очень 
высоко и утверждает, будто секреты всех дворов европей
ских ему ведомы. Меж тем часто заблуждается и порою 
жестоко. Некоторое сходство с маркизом де Ла Шетарди по

началу ему благорасположение Императрицы доставило, 
щедроты же его двора расположили к нему первого минист

ра, а с графом Воронцовым в мое время был он пе слишком 
хорош. 

Лорда Гиндфорда в Берлине знают, посему замечу лишь, 

что он, кажется, питает намерения благие и желает, чтобы дер
жава короля нашего процветала, одним словом, ведет он себя 
настолько порядочно, насколько ремесло и приказы двора его 

дозволяют. При дворе он в чести, но меньше, нежели г-н фон 

Бретлак, чему я удивляюсь, ибо граф Бестужев от английско
го двора получает пенсион в 16 ООО рублей ежегодно. Лорд 
Гиндфорд и в России своих мнений не переменит, полагаю, 

что достоин он похвалы. 

Г-н д'Альон, посланник французский, более имеет здраво
мыслия, нежели остроумия. Хорошо пишет и толково, сколь

ко могу я судить. Живет он в своем дому широко и щедро, од

нако же в России нс уважаем и Государыня терпеть его не 

может; я же им доволен чрезвычайно. К нашему двору питает 

он искреннее расположение. 

Граф Борк 15, посланник шведский, умен, учтив и собесед
ник отменный. Принадлежа к партии старого министерства 
и конфидентом будучи у канцлера, интересам Их Королев
ских Высочеств н; не так он усердно предан, как ему долг ве-

"Дру1·ая форма 11аписа11ия фамилии - Претлак. 

15 Имеется n nилу Нил1.с Барк. 
16 Имеются 11 ви11у Адольф-Фрилрих, шведский 11аслсд11ый щт1щ, и е1·0 
же11а Ульрика, сестра Фридриха 11. 
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лит. Клятвы, кои приносит он, дабы доказать, что намерения 
его благородные и что человек он порядочный, подозревать 
заставляют обратное. Секретарь Лагерфлихт близко к серд
цу принимает вес, что выгоду сулит Их Королевским Высо

чествам, и граф фон Финкенштейн может его почтить своим 
доверием. 

Граф фон Фицтум, полномочный посланник саксонский, 
в разговорах блистает, однако ж ум у него хоть и острый, но 
неглубокий. Он складно мысли свои излагает, принимает мно
го, живет широко, кормит лучше и богаче, чем прочие послы. 
Натурально, к нашему двору расположения он не питает, од

нако же и не критикует его так несправедливо, как подчинен

ные его либо австрйцы. Императрица к нему благосклонна, 
Великий же Князь терпеть не может, ибо полагает, будто во
лочится граф за Великой Княгиней. Маленький его носик 
предметом служит вечных шуток для Его Императорского 

Высочества. Секретарь его родом из Пиритца. 

Г-н фон Гогенгольц, резидент императора, - человек ста

рый, в России уже с лишком тридцать лет проживающий. 
Слывет он за знатока здешних дел и пишет для австрийца не

плохо. Любит поесть и выпить, от вина же становится еще от
кровеннее. Несколько бокалов auf Deutschen Redlichkeit [от 
чистого немецкого сердца. - ием.] доставили мне его дружбу 
и доверие, благодаря чему узнал я много полезного. Дряхлеет 
он с каждым днем. 

Г-н Петцольд, тайный советник посольств и резидент сак

сонский, сын священника, свойства имеет, сану отца прилич

ные; тон и смех выдают его, когда желает он собеседнику нра
вип,ся. Впрочем, хитер бесконечно, интриган и всюду умеет 
втереться. Канцлер его полюбил. 

Г-11 Функ, советник канцелярии на службе у Курфюрста 
Саксонского, большими обладает познаниями, ловок и правой 
рукою служит графу Бестужеву, да вдобавок если у канцлера 
плутни грубые, у Функа тоныuе. На беду, сильно он косит 
и тем весь свой характер высказывает. До тех пор, пока оста

нется он в Петербурге, двор саксонский может быть уверен, 
что управляет первым министром. Функ более хорош с Пет
цольдом, нежели с графом фон Фицтумом, каковой здесь на
ходится только лишь для виду. 

Г-11 Сварт, резидент голлапдский, не дурак. Быв шпионом 
канцлера, говорит он с пим часто до душам, а поскольку от 

природы нескромен, да в связи состоит с хорошенькой су-

284 



Записка о важиейших персоиах при даоре русском 

пругой профессора Штелина, от него можно узнать вещи 

и анекдоты интересные. Настроен после Силезских войн 

скверно. 

Статья седьмая 

Почти постоянно имев счастье дружбу водить с главными 
особами сего двора, министерства, исключая графа Бестуже
ва, и армии, не слишком я интересовался остальными, одна

ко же имел некоторых знакомцев, кои ныне высланы либо 
умерли. Назову лишь тех, кои до сей поры живы. Некий Ро

зенкранц - служил в Главной канцелярии, я же ему из свое

го кармана платил. Теперь просит он у меня, чтобы один из 
его сыновей; капрал в роте фельдмаршала Флапса, был бы 
в звании повышен. Брат старшего Розенкранца - поручик 

в той же роте. Тот, что в Петербурге, знает хорошо интриги 
частных домов и может добывать нужные бумаги из Военной 
коллегии, из Адмиралтейства и даже из самого Сената. Ког

да хотел я кое о чем намекнуть незаметно сенаторам князь

ям, то к услугам прибегал графа Л'Эстока либо графа Брюм
мера, да еще генерал-поручика Геньена по части военной. 
Тех, кого еще вспомню, беспременно графу Финкешптейну 
устно наэову. 

Нс столько я самонадеян, чтобы преднисьшать максимы 
и правила графу фон Финкенштейну, чей ум, проницатель
ность и з11р:шомыслие меня покорили, но как приказание 

было мне 11а1ю, то прибавлю, что критика сколь уголно тон
кая и изящная в России на чужестранца неприятности бес
конечные навлекает; что следует в России опасап,ся всех, 

олнако же виду не полавать, и вообразить, что и у стен есть 
уши; что надобно слыть здесь человеком честным, хотя сло
ва этого в российском языке не сыщешь и русские дворяне 

о честности своей не заботятся нимало. Как из всех пороков 
осуждают русские более всего гордосп" то учтивость и лю
безность эдесь суть лостоипства первостепенные, однако же 
выставлять их чересчур напоказ не слелует, дабы не почли эа 
надменность. В особенности же, повторяю, важно сие в де
лах. Ни за что не слслует русским показывать, что боимся 
мы их российской мощи: Ja nicht diese weiche Seite zeigen, 
noch ihnen innotige Vorziige einraumen [Главное - не показы
вать свою слабую сторону и не давать им лишних преиму
ществ. - нем.]. 
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Надобно, напротив, наблюдать с пристойностью некото
рое равенство, дабы не желали они у нашего двора отнять 
превосходство, каковое двор дрезденский сносит покорно, 

шведский же со стенаниями. Впрочем, ежели выпало мне 
счастье приказания Короля исполнять так, чтобы одобрение 
его величества заслужить, приписать я могу сие только лишь 

победам и щедротам сего великого монарха, а равно и сход
ности двух держав. 



КАРЛ ВИЛЬГЕЛЬМ Финк ФОН ФИНКЕНШТЕЙН 

Общий отчет о русском дворе 

1748 





Карл Вильгельм Финк фон Финкенштейн 

ОБЩИЙ ОТЧЕТ О РУССКОМ ДВОРЕ 
1748 1 

Ваше Величество, 

Любопытные особенности, русский двор отличающие, пону
дили меня составить сей общий отчет. По прибытии моем сю
да нашел я положение дел до крайности неблагоприятным для 
Вашего Величества. Канцлер взял верх; венский двор под по

кровительством его всем распоряжался, Императрица же, са

мыми злобными инсинуациями предубежденная, от правды 
лицо свое отвращала. Что же до людей благонамеренных каса
ется, то оные пали духом и от преследований страдали, а для 

того, чтобы дело исправить и самим верх взять, ни гения не 
имели, ни отваги. 

В сих обстоятельствах не замедлил я убедиться, что опро
метчиво было бы мне против течения плыть; понял я, что на
добно в спокойствии ожидать времен более благоприятных, 
в ожидании же сих перемен от посланника Вашего Величества 
лишь одно тош-ко и требуется - особе, более всего любящей 
карты мешать, сделать сие не позволить 2; с великим тщанием 
всего, что переговорами с посланником именуется, избегать, 
ибо согласившись даже для виду, разлад бы я лишь увеличил; 
под рукою же старых друзей сберегать, дабы от них получать 
известия и сведения необходимые. 

' Фра1щужкий оригинал текста Финкенштейна впервые опубликовав 110 
архивному источнику (GStA. Rep. XI. Russland 91. 568. 33 fol.; новый 
шифр: GStA. РК, 1, НА Geheimer Rat, Rep. XI Auswartige 8eziehungen. 
Nr 171-175 Moskau (Russland). Konv. 568. 33 fol.) в изд.: Cahiers du 
Monde r11sse. 1998. Octobre-dcceml)re. Т. 39 (4). Р. 445-469. Текст пере11и
са~1 секретарем 18 февраля 1749 г. и подписан собст11е1111оруч110 Фи11ке11-
штей11ом. Как и в случае с текстом Мар11ефельда, за 1юдроб11ыми коммен
тариями мы отсылаем читателя к первой публикации (Ор. cit. 
Р. 469-485). 
' Имеется в виду А. П. Бестужев-Рюмин. 
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В бездействии, на кое обречен был я сим планом, принялся 
я йЗуЧать и постигать карту сей страны, постарался составить 

себе верное представление о характере тех, кто к управлению 
сей страной и к интригам двора русского более всего причаст
ны. Тщился я познать хотя бы отчасти интересы, силы и запа
сы сей обширной империи, и плод усилий моих дерзаю пред

ложить Вашему Величеству. 

Портрет Императрицы 

Портрет Императрицы по праву отчет открыть должен. Госу

дарыня сия блещет всеми достоинствами внешними; стан 
высокий и величавый, лицо приятное, грация во всей особе 
беспредельная сразу ее от всех прочих дам при дворе отлича
ют. Достоинствам сим знает она цену и со всем тщанием их 

пестует; больше того, чрезвычайно ими гордится и притязает 
на первенство среди всех особ своего ранга и пола. Ум у нее 
таков, каков у женщин обычно бывает; проницательность, 
живость, воображение есть, но без основательности. Сладо
страстие всецело ею владеет; предается она ему вполне и без 

меры, и можно сказать поистине, что все достоинства ее, 

а равно и недостатки любви к наслаждениям подчиняются; 
лень, обычная спутница сладострастия, также в характере 
сей Государыни, отчего малое ее усердие к делам и отвраще

ние от трудов проистекают. Полагаю я, что не ошибусь, ска
завши, что из слабости темперамента и проистекает столь 
прославленное ее милосердие, столь скупою на кровь пре

ступнейших из подданных ее соделывающее :i. Гордости 
и тщеславия в ней много, и, быть может, сим порокам и обя
зана она великодушием, кое порой в роскошных подарках 

проявляется, в вещах же самых незначительных весьма час

то ей изменяет. С той же любовью богатством хвастать свя
зан вкус ее к пыш1юсти и к возведению зданий. Обвиняют ее 
в скрытности и кажется даже, что вошло у нее сие в привыч-

"Пруссаки верили 11 устрашающее воздействие смертной каз11и и потому 
осуждали Елизавету за излиншюю «доброту'-' к 11реступ11икам; так, Фи11-
1<е11111тей11 11 ию11я 17 48 г. писал Подевил1,су о 11011жиrателях, ви1юв11ых 
в мос1<овс1<их 11ожарах: «Схватили иных из них, oдiia1<0 1юскош,ку смертью 
их 11е ка:111ят, на 11рочих сие 1111ечатле11ия 11икакого не оказывает'-' (GStA 
РК. I. НЛ Gel1ei111er l{at. Rcp. 11 Aнswiirtige Bczichнngeп. Nr. 171-175 
Moskau (Russland). Копv. 56Л. Fol. 190-191). 

290 



Общий отчет о русским дворе 

ку, и глядит она с улыбкой радости на тех, кто более всего ей 
противен. По естественной склонности любезна она и при
ветлива с каждым; люди, более всего се знающие, говорят, 
что еще любезнее была Государыня прежде, но изменилась 
совершенно с тех пор, как слушает во всем канцлера, а сему 

причиной не что иное служит, как легкость, с какою усваива

ет она впечатления тех, кои власть обрели над се умом. Одна
ко же заметить надобно, что нынче Государыня сия учтивос
тью и обходителыюстю _всех подданных своих превосходит. 
Благочестие, кое доходит у ней до ханжества самого нсуме

рсшюго, есть также достоинство, всеобщее восхищение вы
зывающее. Исполнивши сии внешние обязанности, почитает 
она себя вправе чувственность свою услаждать способами 
самыми острыми и изысканными: трапезы в узком кругу, ку

да лишь избранные особы обоих полов доступ имеют; речи 
самые сладострастные и раснутные; вина рекой, а затем с лю

бимейшим из фаворитов уединение - вес идет в ход, дабы 
удовол1,ствия Государыни разнообразип" Постоянным сим 
рассеянием тщится она скрыть от вэора своего те бе:щны, кои 
трон се окружают, однако же мысли мрачные и пс<~альные 

берут верх, и неумеренные нредосторожности, ежедневно ра
ди беэопасности се принимаемые, выдают слишком ясно тре
вогу и подозрительность, ею владеющие. 

Характер uaцuu 

Императрица, вероятно, не такою была бы, какой только что 
я ее описал, а совсем иной и куда более приятной, выпади ей 
счастье посреди иной проживап, нации. Можно сказать, что 

нация сия своей Государыни недостойна, Государыня же не 

для того создана, чтобы такой нанией управлять. Плутовст
во, обман, трусость, неблагодарность, гордыня и недоверчи
вость - вот свойства, на коих замешен характер большинст
ва русских. Как ни старался Петр 1 их воспитать, тру;~ы его 
лишь на внешности отразились; платье переменили и бороды 
более нс носят, но внутри остались русские почти что преж
ними, и если чему-то у европейцев научились, то от сего ста

ринные их недостатки лишь изощрились и еще более сдела
лись опасны. Подлинно верно, что если редко их видишь, 

внешними переменами обмануться можно, однако очень ско
ро выдают они себя скверными поступками, а раз в сношения 
с ними вступивши и близко их наблюдая, цену им узнаёшь. 
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Учтивость и обходительность для них суть таланты заимст
вованные и недолговечные, а посему кто не хочет их гру

босп, 11а себе испытать, должен теми приличиями довольст
воваться, кои соблю,т(ать они умеют. Русские - пьяниl(ы 
и лентяи, прежним своим невежеством дорожат, а старания, 

кои употребил Петр 1, дабы их от него избавить, проклинают. 
Большинство с радостью лишилось бы покоре11ных прови11-
ций ~ и возвратилось к изначальному варварству, кос им, 

прежде всего знати, возможность давало творить без11аказан-
110 несправедливости и лихоимства самые вопиющие. Рож
денные рабами, способны они на самые ужасные низости; 
ежели хотят добиться цели, подчиненных третируют безжа
лостнейшим образом. Ненависть их к иностранцам так uсли
ка, что и вообразить невозможно, а с тех пор, как пришлось 
им сносить господство иностранное, сделалась она еще силь

нее, сегодня же, вообразивши, что в иностранцах более не 
нуждаются, творят они все, что могут, лишь бы огорчение им 
причинить и от себя их выжить. Таков в целом характер их 

нации. 

Кто на две партии разделяется 

Дух партий, каковой почитают обычно болезнью правлений 
республиканских, при дворе русском являет себя в самом 
лоне деспотизма 5, и Императрица, коя залог собственной бе
зопасности видит в разъединенности своих министров, сама 

старается се поддерживать и разжигать посредством полити

ки, каковая, возможно, пе столь для нее благоприятна, сколь 
она мнит, для интересов же государства весьма даже вредна. 

Полагаю я, что по разнице в чувствованиях главные лица 

при сем дворе к двум можно причислить партиям, на милос

ти Государыни и управление делами притязающим. Есть 

партия Ка11цлера, какового подоэревают в решительной пре

данности и11тересам 11есчастпого семейства, каковое чувство 

вообще распространено, воэмож110, куда больше, нежели 
обычно полагают, противную же партию возглавляют Гене-

'Имеются в виду 11рибалтийские территории, эавоева1111ые Петром 1 и за
кре11ле1шые :ia Россией Ништа;tтским ;1оговором 1721 г. 

5 Мысл1" восхо11ящая к Мо11тесю,е; см.: Размышления о нричинах возвы
шения римлян и их ушщка (гл. IX). 
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рал-прокурор и граф Воронцов. Первая из сих партий имеет 
планы самые обширные и намерения самые химерические, 
вторая выступает за систему мира и добрые сношения с со
седями. 

Портрет графа Вороицова 

Сия последняя в первые годы царствования Императрицы 

господствовала. Граф Воронцов, состоявший при дворе сей 

Государыни еще во время предыдущего царствования и имев

ший счастье быть причастну к знаменитому перевороту, како
вой ее на престол возвел, был также одним из первых, кого она 
доверием почтила. Из всех русских, кого я знаю, кажется мне 

сей граф самым благородным и возвышенным по образу мыс
лей. Нс назову его гением перворазрядным, однако ж и не от

кажу в достоинствах, для ведения дел необходимых. Много 
в нем здравомыслия, а ум если и не блестящий, то справедли
вый и основательный; подлинно предан он особе Государыни 
и, полагаю я, искренне привержен интересам Вашего Величе
ства. Пожелать можно, чтоб имел он столько же твердости 
и отваги, сколько доброй воли, ибо робок и боязлив сверх ме
ры. Он честолюбив и полагал, что сможет страсть свою уто
лить, однако же имел несчастье остановленным быть в середи
не пути тем из русских, кто более всего ему обязан. Может он 
себя упрекнуть, что сам возвышению Канцлера помог, когда 
же заметил ошибку свою, поздно было уже ее исправлять или 
пришлось бы для того взять меры, на кои по робости характе
ра он не способен, так что к графу Бестужеву воспылал вечной 
ненавистью и тем ограничился, а сие чувство, признаемся, бо
лее чем законное. 

Характер Генерал-прокурора 

Генерал-прокурор - еще один противник Канцлера. Род его, 

ум, ловкость, познания в делах внутренних - вес делает его 

врагом страшным и опасным. Вдобавок имеет он то преиму
щество, что бьется с первым Министром на равных, ни 
в скрытности, ни в хитрости не уступая; впрочем, изъян у не

го тот же, что и у Вице-Канцлера, - недостаток отваги и мощи, 

да вдобавок здоровьем последние годы так слаб, что больших 
побед от него ожидать не приходится. 
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Характер графа Л'Эстока 

Не подобает мне оставить без внимания чужестранца, како
вой прославился услугой, Императрице оказанной, и по се

годня среди ярых противников первого Министра числится. 
Граф Л'Эсток - человек умный и не без тонкости; Императ
рицу знает он лучше, чем все прочие ее подданные, так что не 

достало ему только здравомыслия и умения себя вести, что
бы блистательную роль и впредь исполнять, однако же за 
неимением этих важнейших свойств, сам того не заметив, по

зиции свои он утерял; нечувствительно лишился той особен
ной милости, каковой удостоен был поначалу, и по беспечно
сти, с какою умаление своего веса при дворе сносит, сказать 

можно, что всю отвагу свою и расторопность исчерпал он 

в знаменитую ночь переворота. Нынче проявляет он сии 

свойства в одном лишь том, что публично против Канцлера 
речи ведет с такою свободой, от коей недалеко до бесстыдст
ва. Впрочем, в убеждениях своих тверд и Вашего Величества 
ревностный слуга. Благодарность, кою Государыня к нему 

питать обязана и от коей никогда до конца не отступит, не 
предавши собственной славы, защиту от уколов ревности 
и от ненависти заклятого врага ему дает, так что полагаю я, 

нечего ему опасаться, доколе Императрица восседать будет 
на своем престоле. 

Нынешнее положение сей партии 

Не стану говорить ни о генерале Румянцеве, коего возраст из 

борьбы вывел, ни о многих других, кои партию сию лишь 
числом укрепляют и в отчете моем описаны будут после. До
вольно сказать, что в сторонниках у сей партии пребывают 
члены многих родовитых фамилий и что возведению Им

ператрицы на прес'Fол ее предков партия сия деятельно спо

собствовала. Удивления достойно, что после сего они не 
устояли' и победу свою украсть дозволили человеку, для Им
ператрицы по тысяче резонов подозрительному, но в сей бе
де следует им винить пе столько ловкость графа Бестужева, 
сколько собственную свою неосмотрительность. Вице-канц
лер низостями врага своего был обманут; граф Л'Эсток, упо
енный довольством, кое полагал он вечным, забросил дела 
и предался наслаждениям; маркиз де Ла Шетарди, слишком 

в себе уверенный, счел, что не о чем ему заботиться; княгиня 
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Цербстская сама себя под удар подставила и делу непоправи
мый нанесла ущерб; одним словом, свершили они все, что 
могли, дабы себя погубить; победу одержали невзначай, сего
дня же, ошибок натворив, стали умнее, по прежних возмож
ностей более пе имеют и вынуждены держать оборону. Пре
бывают они в слабости и бездействии, и не видно, чтобы 
могли снова взять верх. Дело сие, однако, не вовсе невозмож

ное в стране, где привыкли все к переменам самым необы
чайным и неожиданным, и по любви к Вели:кому Князю по
желал бы я, чтобы мог он рассчитывать на преданность сей 
партии, которая, как ныне ни слаба, однажды сделаться мо
жет ему полезной; впрочем, за исключением графов Ворон

цова и Л'Эстока, не вижу я у Голштинского дома верных сто

ронников. Мысль сия естественным образом перейти меня 
заставляет к рассказу о молодом дворе. 

Портрет Великого К1lязя 

На Великого Князя большой надежды нет. Лицо его мало 
к нему располагает и не обещает ни долгой жизни, ни наслед
ников, в коих, однако, будет у него великая нужда. Не блещет 
он ни умом, ни характером; ребячится без меры, говорит без 
умолку, и разговор его детский, великого Государя недостой

ный, а зачастую и весьма неосторожный; привержен он ре

шительно делу военному, но знает из оного одни лишь мело

чи; охотно разглагольствует против обычаев российских 6, 

а порой и насчет обрядов Церкви Греческой отпускает шут
ки; беспрестанно поминает свое герцогство Голштинское, 
к коему явное питает предпочтение; есть в нем живость, по 

не дерзну назвать се живостью ума; резок, нетерпелив, к ду

рачествам склонен, но ни учтивости, ни обходительности, 
важной персоне столь потребных, не имеет. Сколько извест
но мне, единственная разумная забава, коей он предается, -
музыка; каждый день по нескольку часов играет с куклами 

и марионетками; те, кто к нему приставлен, надеются, что 

с возрастом проникнется он идеями более основательными, 
однако кажется мне, что слишком долго надеждами себя обо
льщают. Слушает он первого же, кто с доносом к нему явля-

"З;~есь и 11алес там, где Финке11111тей11 употребляет слово «rнsse», мы пе
реводим его как «русский», а там, где 011 говорит «russien», нишсм «рос
сийский» (примеч. переводчика). 
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ется, и доносу верит; неблагодарность, коей отплатил он за 
привязанность старинным своим слугам, и в особенности 
графу Брюммеру, мало делает чести его характеру. Слывет 

он лживым и скрытным, и из всех его пороков сии, без со
мнения, наибольшую пользу ему в нынешнем его положении 
принести могут; однако ж, если судить по вольности его ре

чей, пороками сими обязан он более сердцу, нежели уму. Ес
ли когда-либо взойдет на престол, похоже, что правителем 
будет ж~стоким и безжалостным; недаром толкует он порой 
о переменах, кои произведет, и о головах, кои отрубит. Импе
ратрицу боится он и перед нею трепещет; Фаворита терпеть 
не может и порою с ним схватывается; Ка~fцлера в глубине 
души ненавидит; нация его не любит, да при таком поведе
нии любви и ожидать странно. 

И Великой Киягиии 

Великая Княгиня достойна супруга более любезного и учас
ти более счастливой. Лицо благор.одное и интересное предве
щает в ней свойства самые приятные, характер Же сии пред

вестия подтверждает. Нрав у нее кроткий, ум тонкий, речь 

льется легко; сознает она весь ужас своего поло)Jrения, и ду

ша ее страждет; как она ни крепись, появляется порою на ее 

лице выражение меланхолическое - плод размышлений. Не 

так осмотрительно она себя ведет, как бы следовало в поло
жении столь щекотливом; порою молодость и живость берут 
свое, однако же осмотрительности у нее довольно, и Велико

му Князю держаться пожелал бы я столь 'же осторожно. 
Принц сей, коего настроить тщились против супруги, с неко

торых пор тон с нею взял дружеский и нежный, и кажется, 

что сумела она покорить его своему влиянию. Она любит 
нежно родственников своих, в особенности наследного 
принца шведского 7, и ежели будет столь счастлива, что одо
леет препятс~:.вия, от трона ее отделяющие, полагаю, что смо

жет Ваше Величество рассчитывать на ее дружбу и выгоду из 
того извлечь. Нация любит Великую Княгиню и уважает, 
ибо добродетелям се должное воздаст. 

Жизнь, кою сия Принцесса ведет поневоле бок о бок со 
своим супругом, и принуждения, коим оба обречены, есть 

7 Адольф-Фридрих приходился Екатсри11с дядей со стороны матери. 
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самое настоящее рабство. Запертые при малом своем дворе, 
окруженные самым презренным сбродом, не имеют они при 
себе никого, кто бы им помогал советом и в затруднительном 
положении, в коем они оказались, их направлял. Постоянно 

пребывают они под присмотром у своих надзирателей, и сво
бодою ни минуты наслаждаться им не суждено. Камергер Чог
локов, коего единственные достоинства суть тщеславие 

и злость, и супруга его, теми же свойствами наделенная, да 

еще любовью к интригам и к самым хитрым проделкам, - вот 
две фурии, к великокняжеской чете приставленные, кои за ни

ми следуют по пятам и радуются, существование им отравляя. 

На ничтожнейшую забаву особенное потребно разрешение; 
все их речи надзиратели записывают и в дурную сторону пере

толковывают, а затем Государыне доносят, отчего случаются 

порою бури, всем прочим лишь отчасти известные, но молодо
му двору много причиняющие огорчений. 

Виды на будущее не столько льстят, сколько пугают. Чув
ства нации к Великому Князю, слабое здоровье сего принца, 
отсутствие наслещшков, власть фаворита и первого Минист

ра, юный соперник, с престола свергнутый, но однако ж спо

собный на него сызнова взойти, - все внушает молодой чете 
подозрения и справедливую вселяет в них тревогу. 

Положеиие иесчастиого семейства 

Хотел бы я добавить здесь кое-что о положении несчастного 
се1'4ейства герцога Брауншвейгского. Кстати было бы теперь 
о них рассказать, однако мрак, сию интересную часть истории 

российской покрывающий, не позволяет ничего положитель-

1юго и удовлетворительного поведать. Посвящены в тайну 

лишь Государыня и малое число ее конфидентов, кои сию тай

ну выдать не могут, не подставивши самих себя под удар. Из
вестно только, что перевозили их несколько раз из одного ме

ста в другое, дабы публику с толку сбить; что отца от детей 

отделили; что детей сих трое или четверо, что среди них два 

принца и что, по предположениям правдоподобнейшим, юный 
Иван пребывает ныне в Холмогороде м близ Архангельска. Все 
ж таки известно наверное, что он жив и то имеет преимущест

во, что в России рожден; что есть у него сторонники даже ере-

•Так Фи11кс11111тсй11 называет Холмогоры. 
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ди тех, кто ближе всех к Императрице стоят; что большая 
часть нации ему привержена и довольно этого всего, по мне

нию моему, чтобы рано или поздно свершился здесь в его 
пользу переворот или хотя бы попытка оного. 

Характер графа Разумовского 

Прежде чем речь повести о партии главенствующей, описать 

следует того, кто ей хотя и не глава, но опора важнейшая. 

Всем известны тайные причины, кои графу Разумовскому 

высших милостей сподобиться помогли. Родился он на Ук
раине в семье крестьянской и тупоумие его состояния сего 
достойно; однако же взамен острого ума и здравого смысла 

наделила его природа иными талантами, кои на Государыню 

российскую наибольшее сделали впечатление. Посредством 
сих талантов поднялся 011 до главнейших должностей и ны

не пребывает, можно сказать, в зените фавора своего, так что 
недостает ему лишь титула императорского. Те, кто ищут 

милостей, к нему одному адресуются; сам первый министр 

чрез него действует, Государыня же публично его отличает 
самым отменным образом. Говорят, что тайно он с нею об
венчан, что родила она от него нескольких детей, и кажется 

мне, что немалая часть тех, коих при дворе воспитывают 

и кои порою в покоях являются под именем племянников 

и племянниц Обер-Егермейстера, к их числу принадлежат. 
Знаки уважения и почести, коими царедворцы фаворита 
встречают, до смешного доходят, и сам я видел не раз, как 

спиною поворачивались иные люди к Великому Князю и Ве

ликой Княгине, лабы ему такой низкий поклон отвесить, ко
их только Государи и достойны. От природы добр он и чело
веколюбив, однако же ненавидят его сильно по причине 
отвратительной его скупости, коя заставляет его обеими ру
ками добро грести для себя и семейства своего. Потому пы
тались несколько раз ему приискать замену; пользовались 

для того охлаждением мимолетным Государыни, кое сам же 

он ревностью своею и вызвал, когда Государыню в частых 

изменах упрекал и худо с нею дерзал обходиться. Епископ 
Переяславский, камергер Панин, ныне ко двору шведскому 

направленный, младший князь Голицын из Адмиралтейства 

по очереди употреблялись, дабы Разумовского свалить, и 
порою бывал он на грани падения, однако же фортуна его 
и склонность Государыни дело поправили. После сего стал 
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держаться 011 осторожнее и осмотрительнее и в такую силу 

вошел в последние годы, что сомневаться не приходится на

счет его участи. Намерена Императрица, как говорят, казац

ким гетманом его назначить '1; кажется, сие единственная 
и есть нричина, по какой в Москву собралась. Есть люди, по
дозревающие, что сия новая милость прочие за собою повле
чет, что Казацкий Государь Сунругом Императрицы объяв
лен быть может и что Дочь Петра Первого пожелает, 
возможно, по стопам родителя пойти и на престол возвести 

особу, ею из безвестности извлеченную. Перспектива блис
тательная, однако ежели не станет его благодетельницы, 
многие будут грозить Фавориту опасности, и как бы дело не 
обернулось, все не в его пользу. Одни лишь богатства, им со
бранные, погибель его нриблизят, и следовало бы ему об том 
задуматься; ибо хотя нынче пребывает Императрица в со
вершенном здрапии, непохоже, чтобы дожила она до пре
кло1шых лет. 

И Президента Академии 

В заключение следует мне и о брате Фаворита сказать, како
вой по уму Обер-егермейстера не превзошел, но от его фаво
ра выгоду имеет немалую. Повезли его по разным загранич

ным странам, дабы ум его развить и воспитать, однако 
путешествия впечатлений первоначальных не затмили, так 

что повадки его и речи прежними остались. Одному-единст
венному научился он - коверкать французский язык и не

мецкий, отчего, видимо, и удостоился он титула Президента 

Академии наук. Так же способен он и к делу военному, одна
ко ж недавно вверили ему командование Измайловским пол
ком гвардейским, а вскорости, должно быть, и другие выс
шие должности он займет. Впрочем, характер у него добрый; 
жалко лишь, что повинуется он некоему Теплову, каковой 

прежде его наставником был, а ныне Канцлеру служит, да 
и вообще один из величайших плутов, каких только Россия 
на свет произвела. 

"На самом деле гетманом был назначен брат фаворита К. Г. Разумовский. 
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Характер Канцлера 

После графа Разумовского Канцлер граф Бестужев первое ме

сто занимает в Российской Империи. Власть его столь обшир
на, что можно назвать его здешним Великим Визирем. Быть 

может, ни одного двора европейского нс сыщешь, где бы пер
вый Министр в такой был силе, и безмерное его влияние 
должно почитать одним из восточных обычаев, кои Россия до 
сей поры сохранила. Характер графа Бестужева чудовищнсй
шую смесь представляет из качеств самых отвратител1,ных; 

что о нем ни скажи, сгустить краски тут невозможно. Плут 
и лжец, мстительный и неблагодарный, не имеет он ничего 
святого и на все способен, чтобы своих целей достигнуть. Не 
одарен он умом сверхъестественным, однако интриги плетет 

мастерски, и в этом деле лукавство его и хитрость невообрази
мого достигли совершенства. Нацию свою знает он недурно, 

и умело сим пользуется, когда коварные планы в исполнение 

приводит. Лживость его до таких степеней достигла, что если 
с кем-то особенно он любезен и вежлив, без ошибки предполо
жить можно, что таится тут подnох; дерзок он и предприимчив 

и многое берет на себя, что могло бы ему стоить головы, впади 
он в немилость; в перегоnорах грубый и резкий, не затруднит
ся он к иностранному посланнику без должного от11естис1, 
уважения, и как ни старайся, неприятностей с ним не из

бежать. В счастье горд и нагл, те же, кто знавал его n ином по
ложении, говорили мне, что в несчастье пресмыкался он 

и раболепствовал, не зная стыда. Впрочем, корыстолюбив 
и продажен, как никто, и в продолжение сей войны все дворы 

по очереди его обогащению помогали; весьма трудолюбив 
и порою ночи напролет за работой проводит, отдохновение же 
черпает в вине, кое употребляет без меры, разуму и здоровью 
во вред. Таковы основные свойства характера его, а чтобы луч
ше их узнать, одно толr,ко надобно - вспомнить все интриги 
и средства, кои употребил 011, дабы того фавора достичь, в коем 
ныне пребывает. 

Его иитриги 

Обучался он ремеслу в Гамбурге и при дворе датском, где от
личался не раз злобными выходками против Голштинского 
дома. Возвращенный в отечество при императри11е Анне, по
ступил он в распоряжение Департамента Иностранных дел 
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под начало графа Остермава; впавши в немилость при герцо

ге Курляндском, был сослан, а спустя короткое время воз
вращен Регентшей, коя намеревалась его на прежний его 

пост назначить, а первым Министром сделать графа де Лина

ра. Прославленный переворот Императрицы Елизаветы все 

эти планы нарушил, однако фортуна Канцлеру и по сию по

ру не изменила; маркиз де Ла Шетарди и граф де Л'Эсток 

обещаниям его поверили и Государыню, коя мнениям их в ту 
пору повиновалась совершенно, уговорили его в Сенат на

значить и к делам допустить: заблуждение непростительное, 
в косм граф Л'Эсток имел вес основания раскаяться, послан

нику же французскому сей поступок вечным будет служить 
укором. Оба ошибку свою признать не замедлили: не успел 
граф Бестужев место получить, как взялся за старое и небла
годарность по отношению к благодетелям первым соделал 
подвигом, коим означил себя в новой должности. Однако ж 
поскольку противники его сильны были и требовалась ему 
поддержка, он довольно выказал ума и стал искать дружбы 
графа Воронцова, в чем с помощью хитрости своей в конце 

концов и преуспел. Сей-то новый покровитель и защитил его 

от нападок врагов, кои тем сильнее против него злобились, 
что он их подло обманул; самые великие низости, самые тор
жественные клятвы, даже слезы - все пускал он в ход, дабы 
пьшеш11его Вш~е-Канцлера разжалобить и на свою сторону 
увлечь. Сам граф Воронцов говорил мне, что в ту пору не раз 

трепетал он от страха и на колени падал к его ногам. Граф 

Воронцов дался в обман, как уже случалось мне говорить, 
и немало способствовал падению маркиза де Ла Шетарди. То 
был заговор противной партии, каковой всех, кто с этим по
сланником связан был, весьма ослабил; Канцлер сим добил
ся многого, но не всего, чего хотел; теперь надобно было одо
леть отвращение, кое искони питала к нему Государыня; 

надобно было ум ее покорить и доверием завладеть; надобно 
было, наконец, пост Канцлера занять, дабы честолюбие свое 
насытить. Чересчур доверчивый граф Воронцов и сию высо

ту ему покорить помог, не заметивши, какую змею пригрел 

он на груди своей; однако же недолгое время спустя в сей 

унизительной истине убедился; Канцлер, всех целей достиг
нув, страстям своим дал волю и всю черноту характера выка

зал вполне; не ново было для него неблагодарным слыть, 
и потому не замедлил он предать того, кому всем был обязан. 
С той поры начал он против графа Воронцова козни строить, 
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а для того дружбу свел с особами, кои ближе всех к Госуда
рыне стояли; главное же, постарался расположение Обер
егермейстера завоевать, и чтобы узы сии скрепить, своего 
сына женил на племяннице фаворита; не погнушался ничем, 

ни доносами самыми злобными, ни намеками самыми гнус
ными, ни клеветами самыми ужасными, и все ради того, что

бы Вице-Канцлера в глазах Императрицы замарать, а тот, 
своего интереса не понимающий, сам исполнение сих мерзо

стных намерений облегчил, отправившись в злополучный 
вояж, во время коего и пошла его сила на убыль. Канцлер та
кую пользу извлек из его отсутствия, что по возвращении на

шел граф Воронцов во всех делах полную перемену. С той 

поры с каждым днем все в большем первый Министр пребы
вает фаворе; нашел он средство удалить большинство своих 
врагов либо по крайней мере лишить их возможности ему 
вредить; поставил людей своих и в Сенат, и на высшие долж

ности государственные; сумел воспользоваться природной 

нелюбовью Императрицы к делам и абсолютную власть над 
ними забрал. Одним словом, таково нынче его могущество, 
что может он, пожалуй, заставить Государыню все испол

нить, что ему угодно, и всякий, кто преуспеть хочет в делах, 

через него действовать должен. 

Его взгляды 

Этому Министру приписывают планы самые обширные и са
мые опасные; подозревают его в том, что под рукою готовит он 

возвращение несчастного семейства и в честолюбии своем ви
дит себя Регентом Империи при малолетнем Иване. Трудно 
на сей счет что-либо утверждать наверное; не думаю я, что 
в его интересах до того дело довести, чтобы Государыню с пре
стола низвергнуть; слишком царствование ее для него благо
приятно, чтобы стал он такого желать переворота, ибо сия 
первая перемена другие может за собою повлечь, кои его же 
и погубят; однако полагаю я, с другой стороны, что Голштин
ский дом много может от него зла претерпеть; ненависть, кою 

к дому сему искони 011 питает, всем известна; горести, кои 

нричиняет он еже1щешю молодому двору, доказательством 

сего служат, и одна лишь мысль о злопамятстве Великого 

Князя натурально 11обуждать его должна всеми мерами 1юз
вышснию сего принца препятствовать; посему не удивлюсь 

я, если найдет он способ переменить наследника или, по край-
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ней мере, наэначение его затруднить. Ненависть, кою Великий 

Князь к Фавориту питает, частые ссоры между Тетушкой 
и Племянником повод к сему могут подать, и как бы дело ни 
обернулось, если Императрицы не станет, Их Имнераторским 
Высочествам многие будут грозить опасности. 

Его система 

Система, к коей приохотить сумел сей Министр Государы

ню, столько же ее природным чувспзам и первоначальным 

идеям противоречит, сколько и подлинным интересам стра

ны, и все сие - плод уловок и хитростей Каtщлера. Импера

трица любит разом и удовольствия, и некую воображаемую 
славу, а потому ничего иного бы не хотела, кроме как жип, 
в мире и добром согласии со своими соседями, и таким обра
зом некоторое влияние на общий ход дел сохраняп" ни в ма
лейшей степени в той войне не участвуя, кою главные дворы 

европейские между собою ведут. Граф Бестужев, к одним 
дворам страстную питающий любовь, а к другим - нена
висть, до той поры не ведал покоя, пока не заставил ее сде

лать выбор и против воли не втянул в предприятия самые об
ширные, не эаставил на себя принять обязательства самые 
обременительные, кои могут армию русскую погубить, под
данных Ее Величества раэорить и с державами, для России 

наиболее опасными, поссорить. Императрица очень многим 
Франции была обяэана, Кайцлер же о сих обязательствах ее 
эаставил забыть. Питала она почтение и дружеское располо
жение к Вашему Величеству, 011 внушил ей к Вам холодность 

и недоверие. Она желала добра шведам и любила Наследно
го Принца, он же так все устроил, что чувства сии в нена

висть и гнев обратились; она ненавидела Венский двор, он 
же сумел ее в пользу Австрии всецело расположить; она 

о Торговой Державе 10 слышать не могла без ужаса, он же, од
нако, сумел ей субсидии английские и голландские навязать; 
она обожала Голштинский дом, а датский двор ненавидела, 
Канцлер же сумел все эти <1увства переплавить и к своей 

обернуть пользе. Такова его система, каковую выстроил он 

на руинах той, что самой Императрш~е принадлежала, и ка-

'"Так фра1щузский министр ююстра~шых Jtcл Пюизьё шю;ше официал1,-
110 именовал Англию. 
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ковую из.т,южу я подробнее, описавши нынешнее положение 
различных дворов европейских относительно России. 

Дела венского двора 11 

Венский двор нынче в фаворе. Нс так обстояло дело в начале 
царствования Императрицы; тесный союз, сей двор с Бра

уншвейгским домом связующий, и причины, кои побуждали 
его оное семейство поддерживать, не могли не внушить подо

зрений Государыне, коя свой престол воздвигнула на облом
ках сего Брауншвейгского правления; интриги австрийские 

и знаменитое дело маркиза де Ботты сии подозрения лишь 

укрепили, но стоило Канцлеру взять верх, как от подозрений нс 

осталось следа. Сей Министр, преданный издавна интересам 

венского двора, имел множество особенных причин, дабы ему 
желать добра; ненависть к Франции, коя падения его желала, 
вынудила его интересы венского двора за свои принять, вен

ский же двор, желавший Россию на свою сторону привлечь, не 

преминул сие благоприятное расположение нерного Министра 
всеми мыслимыми способами подкрепить. Знали в Вене слабые 
его струны и сумели тем воспользоваться; подарки и щедроты 

австрийские дружбу сего продажного и алчного человека в ко
роткое время купили. Канцлер австрийцев советами направлял, 

а они ничего не пожалели, чтобы Императрицу от предубежде
ний отучить; политика заставила австрийцев на время от при

родной гордости отказаться, и поскольку потребно было подли
чать, чтобы тщеславию Императрицы польстить, - не 
затруднились они в Петербург послать графа Розенберга. Та
ким образом старую дружбу возобновив, стали австрийцы ее 
укреплять, дабы против Фра~щии и, главное, против Вашего 
Величества, в коем видят они опаснейшего из врагов, обратить. 
Употребляли они лесть самую беззастенчивую, доносы самые 
ядовитые, намеки самые зловредные, дабы цели своей достиг
нуть. Переговорщиком послан был генерал Бретлак, дабы вели
кое сие предприятие довершить, в чем и преуспел. 

" 1 lескот,ко нижеследующих фрагментов текста Фи11кенштейна, начи
ная с дашюго ра:щела и кончая раз11елом «дела 1Jосточные», с 11е:111ачи
телы1ыми расхож11ениями онубликованы без заглавия и беэ ука:~ания 
авторства в и:щ.: Архив ю1я:т Воро1щова. М., 1882. Т. XXV. С. 115-120. 
Присутст1Jие этого текста в Щ)ХИ1Jе Воро1щова свидетел1,ствуст о тесных 
свя:тх вицс-ка1щлера с 11русскими /\ИПJюматами. 
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Портрет генерала Бретлака 

Менее всего способен сей посланник к переговорам. Ум весь
ма посредственный; знание дел весьма поверхностное; манеры 

и пова/(КИ весьма грубые; гордость истинно австрийская и ре
шительный тон, каковой полагает он необходимо нужным 
представителю дипломатическому, - вес сии качества ловко

му переговорщику не пристали, однако расположение к ин

триге, внешность, коя Императрице пришлась по нраву, сове

ты первого Министра и обстоятельства благоприятные столь 
удачно ему талант заменили, что нашел он способ исполнить 
и даже превзойти вес желания своего двора. Не стану я ниче
го говорить о генерале Бернесе, каковой Бретлака сменил 

и коего Ваше Величество имело случай узнать прежде, чем он 

сюда прибыл. Добавлю только, что хотя достоинства его во 
всех отношениях превосходнее, нежели у предшественника, 

от Государыни столько же одобрения ожидать ему не прихо
дится, отчего, впрочем, дружба меж двумя дворами живости 
своей нимало нс утратит. Дела застал генерал Бернес в таком 
положении, когда, можно сказап" делаются они сами собой. 
Одна Силезия заставлять будет постоянно венский двор не
возможное совершать, дабы влияния не утратить на решения 
петербургские, и если верить Канцлеру, жить и умереть суж
дено России вместе с Австрийским домом. 

Дела английские 

Английский двор на втором месте у Канцлера обретается. 
Торговля связует сей двор с Россией узами вполне естествен

ными, однако сей предмет также споры и кляузы рождает 12, 

кои поддержанию дружбы не способствуют; посему сказать 
можно, что только лишь обстоятельствам последней войны, 
страсти Канцлера и немалым суммам, кои Министру сему 
вручены были, обязан Король Английский теми статьями, кои 
недавно скреплены были, и задушевной дружбой, коя ныне 
меж двумя дворами царит. 

"Фрагмент, хранившийся в Архиве Воронцова, обрывается 11а этом месте. 
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Характер Лорда Гиндфорда 

Лорд Гиндфорд более блещет здравомыслием, нежели проница
тельностью, да и здравомыслие сие нередко страстями и духом 

партий искажается. Богат он не столько знаниями прочными 

и глубокими, сколько привычкой к ведению дел. К светской 
жизни не приспособлен он и той учтивости, коей от иностран
ного посланника ожидают обыкновенно, вовсе лишен; заме
тил я даже, что переменился он в сем отношении, и приписы

ваю перемену пребыванию его в России. Императрица 
к персоне его равнодушна, и если сумел он некоторое уваже

ние завоевать, то причиной тому только дружба его с генера
лом Бретлаком и звание Посла, коим он облечен. Впрочем, че
ловек он мудрый и осмотрительный, однако потерпел бы 
неудачу, подобно предшественникам, не помоги ему обстоя
тельства, мною перечисленные, кои переговоры весьма облег
чили. Для Пруссии, кажется мне, пользы от него немного; по

дозреваю я даже, что к козням, кои австрийцы против Вашего 

Величества плетут, в высшей степени он причастен 1:1• Прижи

мист он и упрям безмерно; помирить старается собственный 
свой интерес с интересом двора своего и на посольстве своем 

нажиться, из жалования сколько можно сберегая. Истомив
шись, однако, в сей стране, как и всякий прочий, он, по всей 

вероятности, не замедлит испросить отставку и ее получить. 

Есть основания думать, что горячая дружба между двумя 
дворами долго не продлится; прекращение субсидий и упадок 
торговли с Персией i; неприятные породят споры, а те вызвать 

могут холодность и разлад. 

Дела голландские 

Республика Голландия, коя вот уже несколько лет как с Анг
лией во всем заодно действует, при дворе русском также судь

бу ее разделяет. Платит половину субсидий и пользуется пол
ным доверием графа Бестужева. 

"'Это, о;щако, 11е 11оме111ало Фи11ке11111тей11у 11ригласип, Гшщфор;tа стап, 
крсст11ым отном сnоеп> сы11а, ро;tившегосн в 1718 1·. в Петербурге. 
" Русские эатрудняли торговлю а11глича11 с Персией (11оставки англий
ско1·0 сукна в Персию и нерси1tс1<0го шелка u Англию череэ территорию 
России), uuодя протекнионистские меры в 1ю1utержку местных ку1щов. 
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Портрет резидента Сварта 

Особливо же посланник Сварт у Канцлера на хорошем счету, 
и, пожалуй, не сыскать здесь другого посланника, коему дове

рял бы первый Министр столь многое и коему известно было 
бы лучше обо всем, что в Петербурге происходит. Человек сей 
ни ума не лишен, ни тонкости, но еще больше в нем злобы, 
и душевные склонности его почтенными никак не назовешь. 

Голландскую грубость свою не только не скрывает, но даже 
напоказ выставляет, особливо же перед теми, кои у первого 
Министра не в чести. От долгого пребывания в России и на
клошюсти к злословию сделался он хранителем скандальной 

хроники петербургской. За Австрию готов он хоть в огонь, 
а потому настроен всегда против Пруссии. 

Дела датские 

Датский двор стоит пока с Россией на дружеской ноге, и мож

но сказать даже, что весьма многим обязаны датчане Канцле
ру, каковой отыскал способы успокоить справедливые их 
страхи, возвышением Голштинского дома вызванные. По

скольку ненавидит Министр сей Швецию, интересами же Ве
ликого Князя очень мало озабочен, то в Копенгагенском дво
ре видит естественного союзника России. 

Характер господина Хеусса 

Господин Хеусс, каковой ныне интересы Дании при дворе пе

тербургском представляет, человек невеликого ума, но нема
лого здравомыслия. Стоит он твердо на стороне Австрии; по

жалуй, чересчур упорно идеи свои отстаивает, осмотрителен 

и сдержан до крайности, любит поучать и советы давать, впро
чем, прям и честен и потому уважения достоин. Кажется, все 

переговоры, кои до сего дня Дания вела, к тому лишь клони

лись, чтобы русский двор в равнодушии к Герцогству Шлез
вигскому содержать, а дружбу с Канцлером укреплять и при 
необходимости в ход пустить. Необходимость сия явится, воз
можно, по смерти Короля Шведского 15 • 

15 Фрсдрик1 умер u я11uаре 1751 r., вопрос же об обме11с Шлезвига 11а Оль
денбург решился только в щ1рст11ова11ис Екатерины 11, 11 1773 г. 
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Дела саксонские и польские 

Исчисляя дворы, любезные сердцу Канцлера, не должен я за
быть о Саксонии. Влияние, приобретенное русским двором на 
дела польские; услуга важнейшая, кою оказала Россия ныне 

царствующему королю, возведя его на трон, и стремление сего 

Государя старинную дружбу поддерживать, дабы сей престол 
своим наследникам передать, связуют два двора узами естест

венными, саксонский же двор отыскал способ сии связи скре
пить, купивши расположение первого Министра посредством 

подарков, пенсионов, подлостей и слепого покорства его воле. 

Характер резидента Петцольда 

Саксонские посланники так себя держат, как не дипломатам 
иностранным пристало, а скорее рабам России: проникнутые 
глубочайшим почтением ко двору, в коем видят они источник 
милостей и хозяина короны Польской, не знают они лучшего 

способа сему Хозяину услужить, кроме как покоряться бес
престанно российскому Министру и во всем ему угождать. 

Так ведет себя резидент Петцольд; ум его тонкий и иезуит
ский, гибкий и в интригах изощренный·, лживый и неискрен
ний; изображает себя сей резидент особой беспристрастной, 
на деле же соглашается со всяким, с кем говорит; впрочем, 

предан первому Министру и оттого весьма осведомлен. Рассу

дительному человеку недурно с ним дело иметь, ибо когда 
изображает он из себя персону вес1,ма искреннюю, то кое о чем 
проговаривается, из чего можно пользу извлечь. 

И советиика посольского Фуика 

Советник посольства Функ есть род амфибии, человек и сак
сонский, и российский разом, под покровительством Короля 

Польского пребывающий, и притом на Россию секретно работа
ющий под началом Канцлера, коему служит он правой рукой. 

Человек сей весьма умен и хитростью резидента Петцольда пре
восходит, не говоря уже о плутовстве и лживости. Сии таланты, 

а равно и рекомендация обер-гофмаршала графа Бестужева ~н, 

'"Михаил Петрович Бестужев, брат канцлера, в то время, ког;1а Финкен
штейн нисал свой отчет, пре;tставитель России в Вене. 
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чьим секретарем служил он несколько лет в Швеции, нс замед

лили покорить Канцлера, и служит ему сей посланник советчи

ком в самых щекотливых делах, в особенности же в шведских, 
ибо знает силу и слабость сей державы. Изворотлив он, вкрад
чив и 13 интригах знает толк, как никто. По речам его скажешь, 

что ни во что он нс вмешивается, однако всем известно обрат
ное, и стоит погшщсп" как ищут в нем посланники из австрий

ской партии, как его ласкают. 

Дела прусские 

Осталось мне рассказать о Державах, коих интересы нахо;щт 

Канцлер противными России. 

К таковым причисляет он среди прочих Державу Вашего 

Величества, и свой образ мыслей сумел он усвоить Государыне, 
несмотря на благосf(Jlонное расположение, кое питала она к Вам 
в начале своего царствования, и несмотря на систему Петра 1 
и всех Государей Российских, кои всегда в дружбе и согласии 
с двором прусским видели для себя великую пользу. Злонаме
решюсть первого Министра Вашему Величеству превосход

нейшим образом известна, и раснрострашпься на сей счет я не 
стану; скажу лишь, что опасается он и страшится мощи Вашего 

Величества и из оююй боязни нс дохо11ит до последних крайно
стей, если же поймет, что игра его верная, то на вес решится. До

бавлю также, что убежден Канцлер: не в интересах Вашего Ве
личества на Россию нападать, ибо Вам оттого выигрыша не 
будет, выиграет же от сего разрыва двор Венский и наилучшие 
части владений Ваших атакует; потому и дерзает Канцлер 

стою,ко выходок оскорбительных и возмутительных предпри
нимать, что для себя никакой опасности не предвидит. 

Дела фраии;узские 

Двор французский как от России наиболее удаленный, более 
всего от ненависти Канцлера страждет. Всякому известно, что 

Императрица сему двору весьма многим обязана; что не кто 
иной, как французы, восхождению ее на престол способствова
ли, и она, о сем нс забывши, дружбу с ними крепила и пестова
ла. Однако же Канцлер отыскал способ заставить ее сии важ
ные услуги забыть и действия начать против сей Державы, 
выказав неблагодарность тем больше для славы сей Государы
ни оскорбительную, что никакие политические резоны ее к то-
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му пе неволили. Постыдной высылкой маркиза де Ла Шетарди 

объявил граф Бестужев первый раз ненависть свою к Франции; 
с тех пор каждый год новым унижением был ознаменован, и на
конец отыскал Канцлер способ чашу терпения переполнить, 
когда тридцать тысяч человек войска в путь двинул. Версаль

ский двор, возмущенный столькими злоумышлениями, решил

ся в конце концов посланников своих отозвать, и хорошо сдела

ет, если презрение свое самым откровенным способом выразит 
сей Державе, кою в искренних друзьях числить никогда нс смо

жет, от враждебности же большого себе убытка нс предвидит. 

Дела шведские 

Такова природа разногласий Швеции и России, что искрен

няя и длительная взаимная приязнь меж сими Державами 

вряд ли возможна, и ожидап, того нс приходится; можно бы
ло, однако же, льстить себя надеждой, что установится между 
двумя нациями союз внешний и временный в царствование 

Государыни, коя lllвсции многим обязана и сама то неодно
кратно признавала, наследником же Престола Шведского 

отыскала способ такого принца назначить, который ей при
ятен, а наследнику Престола Российского близким доводится 
родственником. Таковы и были чувства Императрицы сразу 
после Абовского мира, так что можно лишь восхититься зло
вредным хитроумием Канцлера, каковой сумел Императрицу 

не только от сей благоприятной диспозиции отвратить, но 
и чувства совсем тому противные ей внушить. Ненависть сего 

Министра к Швеции даже и вообразить невозможно, и причи
ной тому не только вражда, коя от века две нации раэделяла, по 

еще и собственная злоба, братом его против господствующей 
партии вскормленная 17, и раэдражснис его против Голштинско
го дома, и свяэи Швеции с Вашим Величеством и с Францией, -
все сие Канцлера в бешенство приводит, и кто желает эабавы 
ради заставить его в лице поменяться, тот пускай упомянет 

в его присутствии Наследного Принца Шведского. Сумел он 
вес дело так обернуть, словно нс свои злобные чувства выка
зывает, а интересы отечества защищает, и посредством обыч
ных своих уловок, намеков, клсвст и доносов, отравой напол-

17 Имеется в виду франкофильская и антируссюtя нартия «ШЛЯll», с 1738 1'. 
сохранявшая Gольш1111ство голосов в риксдаге. 
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пенных, того достиг, что ныне смотрит Императрица на Шве

цию как на двор, из всех дворов европейских для России опас

нейший и страшнейший, в Наследном же принце видит чудо

вище, не ведающее благодарности. Барон Корф превосходно 
Канцлеру, ненавистнику Швеции, услужил, однако же безум
ное его и непристойное поведение при дворе стокгольмском 

мало успехам Российским способствовало. Способствовал он 
одному разладу меж двумя дворами, так что лишь внутреннее 

положение России, а равно и Швеции, и забота о поддержа
нии на сих землях покоя, может помешап, полному их разры

ву после смерти Короля Шведского, да и то опасался бы я, что 
Канцлер в дерэости своей и предприимчивости отыщет способ 
Государыню до сего разрыва довести разными выходками, ко

их, возможно, не постигнет она ни истинного смысла, ни воз

можных последствий, не опасаюсь же лишь потому, что рас

считываю на мудрость и осторожность Правительства 

Шведского и на меры, кои возьмет оно, чтобы сию бурю пре
дотвратить 18• 

Не стану здесь портрет рисовать барона Вульфеншерны, 
каковой имеет честь Вашему Величеству быть известным и, 
по всей вероятности, пе замедлит новые представить доказа

тельства достоинства своего и умения, вступивши в долж

ность при дворе берлинском. Одно лишь скажу: если и помог
ло что в мире восстановить род гармонии и согласия меж 

Петербургом и Стокгольмом, так это мудрое и осмотритель
ное его поведение в сем городе; однако так обстоят ныне дела, 
что, отыщи Швеция наилучшего переговорщика в мире, и он 

неудачу потерпит точно так же, как и все прочие. Нынче на

добно лишь добрые намерения питать и Канцлеру в исполне
нии планов его не потакать, а также довольно иметь ума и про

зорливости, чтобы делу пе навредить, и нет у меня сомнений, 
что господин Хёпкен в сих двух отношениях вести себя будет 
удовлетворительно и интересам двора не во вред 19• 

••В 1747 г. отношения меж;1у Россией и Шве11ией достигли такой степе
ни 11а11ряже111юсти, что вот-вот мо1·;ш начат1.ся новая Северная война, 1·;1е 
Россию по1щерживала бы Дания, lll11e11ию - Франция; 11а•1алу вооруже11-
1юго конфликта помешало решение Елиааветы вступить в войну :ш Авст
рийское IJaCJleДCТIIO. 

'" Густав Вульфеншер1ш, ншедский дипломатический представитель, 
в августе 1748 1·" после десяти меся11ев пребывания в России, попросил 
об отставке, дабы •rюложит1. предел козням канцлера•. На его место был 
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Дела восточиые 

Завершу я сию главу рассказом о дворах восточных, кои мог

ли бы России беспокойство причинить, если бы за дело взя
лись с толком. Турки, от России бескрайними пустынями от
деленные, в открытой войне большой вред ей нанести не 
могут, однако в их власти сильно ее потревожить посредст

вом крымских татар. Еще выгоднее положение Персии, и не 
будь Тамаз-Кули-хан 2° схвачен горными татарами, пришлось 

бы России, по всей вероятности, с ними схватиться. Конта
иш, могущественнейший из всех вождей татарских 21 , мог бы 
также сильно Россию обеспокоить со стороны Сибири и об
ширную сию территорию, кою недостаточное число войск за

щищает, у нее отнять, Канцлеру же во всех этих случаях при

шлось бы Европу в покое оставить и заняться делами более 
насущными; однако же признать следует, что до сей поры все 

способствовало исполнению планов сего Министра и укреп
лению его системы. Контаиш, то ли китайцами остановлен

ный, то ли другими обстоятельствами, нам неизвестными, 
с места не тронулся, хотя Крепость, кою возводить начали, 

дабы он работу на Колыванских рудниках не тревожил, 
должна бы в нем ревность возбудить 22 • Гибель прославленно
го Надир-шаха ввергла Персию в смуту и беспорядки, так 
что с сей стороны России в ближайшие несколько лет опас
ности, по-видимому, ждать не приходится, Порта же, кою 
французские посланники к выступлениям не побуждают, 
также бездействует и даже договоры с Австрией и Россией 
заключает, кои, хотя по существу и мало что значат, все ж та

ки позволили Канцлеру большую часть войска внутрь стра
ны отвести. 

назначен Густав Вилы·сльм фон Хёнкен, в 17 47-17 48 гг. 1юс1ш1111ик lllве
ции 11 Берлине; прусский король относился к нему с симпатией, так как 
знал о его нре;щнности шведскому наслсююму 11ри1щу. 

~·Имеется в виду Надир-шах (1688-1747), нерсидский шах с 1736 r., уби
тый 11 собствсшюм серале политическими противниками; насколько 
можно су11ить, планов войны с Россией Надир-шах нс имел (см.: Medi
ger W. Moskaнs nach Europa. Braunscl1weig, 1952. Р. 285). 
"Ошибка Финкснштейна; контаиш (контайша) - не имя собственное, 
а титул калмьщкого правителя. 

"Чауский острог, построенный в 171 З г. для защиты от набегов кир1·изов. 
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Дела внутренние 

Теперь, когда рассказал я о нынешнем положении русского 

двора относительно держав иностранных, остается мне опи

сать основания, па коих сия обширная Монархия покоится, 
посему обрисую я в немногих словах внутреннее устройство, 
силы и богатства России. 

Различные суды и прочие учреждения российские рожде

нием своим обязаны Петру 1, каковой, пожелав переделать 
страну, новое в ней завел управление, по образцу различных 
стран европейских, кои ему видеть довелось. Разумеется, Го

сударь, все и вся насильно изменявший, внимавший меньше 

духу своей нации, нежели собственным своим мыслям, и час
тенько чересчур доверявшийся множеству проектов, кои вы

давали ему за превосходные, не однажды ошибался, и этим-то, 
полагаю, объясняются беспорядок и смута, кои во многих уч
реждениях ныне царят. 

Сеиат 

Сенат внутреннюю политику России возглавляет. Императри

ца царствование свое с того начала, что сему Собранию власть 
возвратила, кою предыдущие правители отобрали, и нашлись 
даже люди, кои сей поступок за изъян почли в политике сей Го

сударыни и боялись, как бы не случилось ей раскаяться в том 
спустя короткое время, однако Канцлер скоро отыскал способ 
делу помочь. Министр сей, до власти крайне жадный, нс желал 

ни от кого зависеть и нашел нечувствительно способ часть вла
сти, Сенату принадлежавшей, себе присвоить и непосредствен
ным приказаниям Государыни собрание сие покорить, так что 
ныне представляет оно собою, так сказать, тело без души, кос 
публику славным именем ослепляет, а в сущности только лишь 
формальностями и пустяками занимается. Вес Коллегии и Гу
бернаторы в подчинении Сената находятся, однако адресуются 
в то же самое время к Фавориту и первому Министру, так что 
никакие дела не делаются, пока Канцлер волю свою не объявит. 

Характер Сенаторов 

Имел я уже случай говорить о Генерал-Прокуроре, коему 
должность его больше сообщает влияния, нежели всем Сена
торам вместе взятым; ни единой он возможности не упускает 
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планы графа Бестужева расстроить, хотя по большей части 
и без успеха. Прочие Сенаторы разделяются между сими дву
мя Вождями Партий. Фельдмаршал Трубецкой и генерал Ру
мянцев, коих в расчет нельзя принимать по причине возраста 

и немощности, адмирал Голицын, коего Канцлер сумел из по

сольства в Персии удалить, и генерал-поручик Голицын, чело

век умный и упорный, все одних мыслей с Генерал-Прокуро

ром; князь Адуевский, человек небесталанный, принадлежал 
к противной партии, однако породнившись недавно с семейст

вом Трубецких, переменил образ мыслей и с первым Минист
ром рассорился. Зато сей последний числит среди сторонни

ков своих генерала Бутурлина, человека ума посредственного, 

характера презренного, каковой тем только и славен, что шу

товскими выходками Государыню забавлять умеет; князь Ку
ракин умом и талантами наделен, но так предан пиянству, что 

затруднительно выбрать время, когда бы с ним о деле гово
рить; еще заседают в Сенате князь Щербатов, свойственник 
покойного графа Остермана, только недавно сенатором назна

ченный, и, наконец, Шувалов, нынче первому Министру по

могающий как в делах сенатских, так и в интригах придвор

ных. Сенатор сей всеми качествами русского царедворца 

обладает: податлив, хитер и лжив без меры. Шувалов сердеч
ный друг графа Разумовского, жена же его к интригам еще бо
лее наклонна, нежели сам он, а у Императрицы числится в лю

бимицах. С Канцлером были они на ножах, но милость 
Государыни врагов примирила. В конечном счете, положиться 

нельзя на сих людей; стоит перемениться обстоятельствам 
и их собственному интересу, как на другую сторону перебе
гают. Таковы характеры главенствующих особ в Сенате; 
о прочих, кои влиянием никаким не пользуются и лишь для 

виду там числятся, распространяться я не стану. 

Дуриое управлеиие 

Управление внутренними делами так дурно, что хуже быть не 
может. В Сенате, а равно в Коллегиях и в Губерниях соверша
ется все по воле отдельных особ, через интриги и взятки. Дело 
самое справедливое без мзды не делается, так что стенает вся 
нация от бесконечных вымогательств и несправедливостей, 
однако до слуха Императрицы стенания сии редко досягают. 

Близстоящие великие употребляют старания, дабы жалобы 
сии от Государыни утаип" и мнит она, что счастливы ее под-
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данные, они же между тем ропщут. Не следует, однако же, ду

мать, что весь сей беспорядок исключительно от дурного вы
бора тех, кто дела вершит, проистекает. Обстоятельство сие 
беспорядок, конечно, умножает, 110 и то сказать надобно, что 
большая часть Коллегий устроены неудачно, бесчисленное 
множество бесполезных членов в себе содержат, бумаги беско
нечные пишут по всякому пустяку, одним словом, лишней ра

боты много производят, а оттого и действуют медлительно. 

Синод 

Синод, Петром 1 учрежденный после упразднения сана Пат
риаршьего, властью обладает, сходной с Сенатской, в делах 
духовных, и сила сего собрания велика или мала, смотря по 
тому, сколь суеверен Государь, на престоле восседающий. 

Нынешняя Императрица к священникам весьма милостива 

и возвратила им управление землями монастырскими, кое 

Петр 1 у них отобрать полагал нужным; отчего уменьшился 
нынче на полмиллиона доход казны. Кстати здесь сказать 

было бы о крайнем невежестве духовенства российского, об 
отвращении его от всех наук и о стараниях, кои предприни

мает оно, дабы науки сии удушить в зародыше и нацию воз
вратить к первоначальному варварству; однако же боюсь 
я входить в излишние подробности и перейти спешу к пред

мету более любопытному. 

Силы России 

Нельзя не согласиться, что Российская Империя преимущест

ва имеет значительные и сделаться может весьма опасной для 

соседей, если управляема будет Государями, кои преимущества 
сии захотят открыть и в дело употребить. Обширная протяжен-
1юсть страны и ее расположение, деспотическая власть монар

ха, сокровища, в недрах даже самых бесплодных провинций 
хранящиеся, все, кажется, способствовало бы преумножению 
мощи сей Монархии, попади она в хорошие руки, и нимало ме

ня не удивляет, что соображения сим вкупе с примером, в цар
ствование Петра 1 поданным, ввели многих людей в заблужде
ние, и сочли сии люди Россию, какова она ныне пребывает, 
державой страшной и грозной. Однако стоит рассмотреть вещи 

пристальнее, как сей фантом могущества и величия на глазах 

ослабевает, и нс одна лишь слабость нынешнего Правительства 
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тому при<шной, но еще и подлый и презренный характер сей 

Нации, каковой оснований не дает полагать, что когда-либо 
сможет он в ход пустить все те богатства, коими страна его рас
полагает. Для сего потребен был бы, как уже я сказал, целый 
ряд Государей предприимчивых, подобных Петру 1, а rюсколь
ку такового не предвидится, русские же, со своей стороны, от 

природы всякой возможностью склонны пользоваться, чтобы 
в первоначальное свое ничтожество возвратиться, есть у нас ос

нования надеяться, что в сем желании наконец они преуспеют 

или же, по крайней мере, на той точке, докуда дошли, остано

вятся и далее в развитии своем не двинутся. Полагаю даже, что 

сказать можно и парадоксом сие не прозвучит, что блистатель
нейшая эпоха в жизни сей нации уже позади 2:~, что ныне видим 

мы начало ее упадка, далее же пойдут дела се еще хуже, если со

седи самой себе ее предоставят и от дремоты пробуждать не ста
нут. Предложив просвещенному вниманию Вашего Величества 
сии общие соображения, опишу теперь так подробно, как толь
ко смоrу, нынешнее состояние Армии и Флота российских. 

Войска регул.яриые 

Регулярная армия состоит из сорока шести полков пехоты, 

трех кирасирских, двадцати девяти драгунских и четырех гу

сарских. Сюда прибавить следует гвардейские полки Преоб
раженский, Семеновский, Измайловский и конную гвардию. 

Общее число войска в сих отрядах точно подсчитать затруд
нительно. По тем спискам судя, кои мне видеть довелось, до

ходит оно до 120 ООО человек, однако поскольку большая 
часть полков сих полностью пе набраны, сам же я видел, что 
сильны они лишь вполовину против того, чем быть должны, 
то полагаю возможным утверждать решительно, что можно 

цифру сию уменьшить, и намного. Если бы пятьдесят бата
льонов, коих число увеличить решено было два года назад, 
все па деле существовали, то и служило бы в них на 30 ООО че
ловек больше, однако же уверяли меня в разных местах, что 
и половины еще в готовность не приведено, и для сего нема

ло потребно еще времени. В артиллерийском корпусе от трех 
до четырех тысяч человек, и если правду мне сказали, то под

готовлен он весьма дурно. К сему прибавить следует полки 

"' Против :пой фразы· на полях стоит помета другой рукой: -iMoe кредо~. 
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гарнизонные, кои в главных городах стоят, и при необходи
мости подкрепить могут полки походные. Таковых насчиты

вается сорок восемь пехотных и девять драгунских. Будь они 

в комплекте, составили бы еще добрых шестьдесят тысяч че
ловек, однако же утверждать можно, что в комплекте никог

да они не бывают. Наконец, есть еще двадцать пол1<0в мили
ции, кои на Украине стоят, а командует ими нынче генерал 

Бисмарк. 

Войска иерегуляриые 

Количество войск нерегулярных счесть, пожалуй, невозмож

но. Количество сие весьма велико, однако ж не таково, каким 

здесь представить его желают. Наилучшие и храбрейшие из 
всех суть запорожские и донские казаки; однако первыми из 

сих русский двор распоряжаться не может, кроме как на 

весьма разорительных условиях. Донские казаки тоже боль
ших денег стоят, когда надобно их употребить в дело на Бал
тийских берегах. Утверждают здесь, что при необходимости 
могут количество их довести до 1 О ООО, однако кажется мне 
число сие завышенным, и возможно, оттого сие происходит, 

что прибавляют к тем казакам казаков украинских, как сов
сем недавно уже сделали. Сими последними может двор рас

поряжаться по своему усмотрению, однако ценят их куда 

меньше и с прочими ни в какое они не идут сравнение. За ка

заками сле;{уют калмыки, коих также в войнах против Шве

ции уrютребл.Р.ли. Поскольку они под покровительством 
России пребывают, и не более того, двор не все им приказы
вать вправе. Иначе дело обстоит с теми, кто в Сезуеве сто
ит2~, - это около двух тыся•1 человек, коих ценят высоко 
и кои постоянно на службе и в распоряжении России пребы
вают. Не упоминаю я многие другие народы татарские, на се

верной сцене до сей поры не выстунавшие и употребляемые 
внутри страны для защиты Российской Империи от сосед

них азиатских племен. Как бы там ни было, даже если число 
сих нерегулярных войск по справедливости считать, а пс так, 

как сами русские делают, армия выходит весьма значитель

ная, если только станут вес они действовать разом. Мало то-

"По-ви1tимому, слс11уст читать «В Чу1·уснс~ (город 11 Харьконской губер
нии, осшша1111ый казаками). 
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го, однако, что содержать их всех дорого обойдется, у двора 
политические есть резоны, чтобы многих сразу в бой не от
правлять. Опустошения, ими производимые в тех провинци

ях, через кои пропускать их приходится, боязнь к боевой 
жизни чересчур их приохотить, употребляя в войне против 
наций европейских, а равно и частые набеги татар, - все сие 
не позволяет восточные пределы оголять и на западном на

правлении сии нерегулярные войска обильно использовать. 
Посему в покоренных областях больше десяти тысяч никог
да их не видали. 

Нынешнее состояние армии 

Армия российская, какою только что я ее описал, устрашать 

могла бы соседние державы, содержи ее русские на должной 

ноге. Солдата русского презирать не следует, если послушен 
он и воспитан, об офицерах же слава идет вовсе не столь до
брая, однако же множество иностранцев, коих нанял в рус
скую службу Петр I, умелые генералы, коих приобрела ар
мия после Петра, немалое число войска, кое в готовность 

привести можно при нужде, и дисциплина, кою сии генералы 

ввести сумели, армию сию в предыдущее царствование ува

жения достойной соделали. Сегодня, однако, далеко ей до 

прежнего. Нация, против умения и ловкости генералов наст

роенная, и вообще против царствия иностранцев, поспешила 
тотчас, как 1юзмож1ю сие стало, их удалить. Императрица, 

горя желанием подданным своим потрафить, жертву сию 

принесла им без колебаний, генералы исчезли, за ними целая 
толпа иностранных офицеров последовала; русские взяли 

верх, после чего ослабла дисциплина незамедлительно. И до 
того наконец дошло дело, что слышал я от иных офицеров, 

будто армию теперь и узнать невозможно. Нехватка опыт
ных генералов весь сей беспорядок довершает, и, начнись 
сей•~ас война, столкнулся бы двор с превеликими трудностя
ми. У фельдмаршала Ласси возраст чересчур преклонный, 

чтобы мог он вновь за дело приняться. Прочих генералов, 
кои добрую славу имеют, по правде говоря, не так уж много; 
таковы генералы Бисмарк, Ливен, Браун, Стюарт и некото

рые другие; впрочем, ни из чего не следует, что имеют они 

свойства, для того потребные, чтобы армией командовать, да 
и ревность национальная не позволит, думаю я, командова

ние таковое вперить иностранцу, пока нынешняя система 
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в силе останется. Из русских же после смерти князя Репни

на, важнейшими обладавшего талантами, никого я не знаю, 
кто бы столь важный пост занять мог; если, конечно, не ска
жут мне, что опытность и доблесть фавором заменить можно, 
и не назначат на пост сей генерала Апраксина, каковой ныне 

уже всеми делами военными заведует и коего следует мне 

подробнее описать. 

Портрет ге11ершю Апраксшю 

Генерал Апраксин в сей стране есть великий человек, ибо 
обла;1ает нынче большою властью и влиянием; однако даже 
соотечественники за великого полководца его нс держат. 

Трусость его всем слишком давно и хорошо известна, чтобы 
уважение армии мог он когда-либо снискать. Впрочем, недо
статок храбрости возмещает он несносною гордыней и бсс
предельн ым тщеславием. Трудолюбив он и мелочи службы 
знает, должно быть, неплохо, и сии-то два свойства и побуди
ли Государыню его гснерал-кригс-комиссаром и президен

том Военной коллегии назначить после смерти фельдмарша

ла Долгорукого. На двух званиях сих и дружбе с Канцлером 
основывает он в армии власп, почти деспотическую. Слывет 

человеком умным и самодовольным; до денег весьма охоч 

и жаден, по хвастовства ради великодушие готов проявлять; 

притязает он па великую учтивость и тем хвалится, что 

приличия знает лучше любого русского, что, однако же, час
тенько забывать о них ему не мешает; пустой, влюбленный 
в роскошь, деньги тратящий без счету на пустяки и притом 
страстный вне всякой меры; заюятый австриец и самый рев

ностный сторонник несчастного семейства из всех, какие, 

возможно, только и есть теперь в России. Вот человек, коему 

Императрица, при всей своей недоверчивости, доверила пост 

во всей России важнейший и онаснсйший, где иметь бы сле
довало ей особу, се интересам абсолютно преданную. Кажет
ся даже, что фавор Апраксина еще возрастать будет и что 
Канцлер, каковой в его пользу трудится, нс покладая рук, 

вскоре голубую орденскую ленту 25 и жезл фель;1маршаль
ский ему добудет. Как бы там пи было, уже нынче можно его 

" Ор11сн cn. Андрея Первозванного, кавалером которого Апраксин был 
ПОЖаJЮUШI В 1751 Г. 
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почитать главнокомандующим над всеми воинскими силами 

российскими, все в сей области только лишь через него со
вершается и от ненависти его или покровительства участь 

всякого офицера зависит. 

Состояние флота 

Если армия российская теперь уже не в прежней силе, то 
с флотом еще хуже обстоят дела, ибо все, кто в сем понимают, 
о том свидетельствуют, что пребывает он в крайне скверном 
состоянии. Всякому ведомо, что был он любимым детищем 
Петра 1 и что Государь сей великие труды положил и ничего 
не пожалел, чтобы флот свой поставить на нужную ногу. Пре
емники его, однако, страсти сей не унаследовали, и при двух 

следующих царствованиях флот основательно был заброшен; 
хотя императрица Анна, иностранцами направляемая, кои 

большую власть при ней забрали, его укрепить изо всех сил 
старалась, но на прежнюю высоту не подняла, а поскольку 

в нынешнее царствование верх взяла Система Русская, боль
шая часть заведений Петровых от сего пострадала, флот же 

более, чем все прочие. Неодолимое отвращение, кое нация сия 
к мореплаванию питает, есть без сомнения один из главных 
источников сего упадка флота; имеются, однако, и другие при

чины, кои к тем же приводят следствиям, так что если нынеш

няя система при нескольких царствованиях продлится, флота 

в России вовсе не останется. Заведение сие таких значитель
ных требует расходов, кои делаться могли при Государе столь 
бережливом, каков был Петр 1, и во времена, когда роскошь 
еще до степеней превосходных не развилась, однако же с бле
ском нынешнего двора и с финансами его расстроенными 

плохо сие вяжется; в порту Кронштадтском дела так скверно 

обстоят, что вода пресная корабли в короткое время повреж-
дает, так что через десяток лет они уж на плаву держаться не 

смогут; наконец, голод и дороговизна дуба, для строительст
ва кораблей подходящего, недостаток судоводителей опыт
ных, нехватка хороших матросов и дурное управление Адми

ралтейством суть преграды, кои восстановлению флота 
препятствуют. 
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Количество судов и гШtер 

Говорят, что нынче флот российский таковой имеет состав: 

двадцать восемь кораблей линейных, восемь фрегатов, два пра
ма ~6 и три галиота с пушками; однако расчет сей завышен так 
же, как и касательно армии сухопутной, ибо большая часть сих 
судов повреждена и служить не в состоянии, так что на все про 

все в военных целях употреблены могут быть от одиннадцати 
до двенадцати кораблей линейных. Еще имеются несколько су
дов, годных для тех коротких прогулок, кои в последние годы 

они совершали, и для того, чтобы Швецию пугать, но против 
врага в бою действовать они не способны. В общем все сии су
да, как говорят, строение имеют несовершенное, ибо чересчур 
тяжелы и, следственно, для маневра неудобны. Недаром до сей 
поры никто о великих подвигах сего флота не слыхивал, и есть 

все основания считать, что не сумел бы он устоять ни перед дат
ским флотом, ни даже перед шведским, если бы сей последний 
также в большом небрежении теперь не пребывал. 

Нс так обстоят дела с галерами, кои главную силу России 
в Балтийском море составляют, ибо легко их проводить вдоль 
берега между рифами, коих в сем море превеликое множество. 
Оттого-то и стала Россия шведам столь грозной казаться. Флот 

им никакого вреда сделать не мог, ибо из-за сих самых рифов 
к берегу нс умел приблизиться, галеры же повсюду проникают, 
и с них на берег можно спускать отряды, как и случалось это во 
время двух последних войн, и большой урон нанесло шведам. 
Галеры эти, стоящие в портах петербургском, кронштадтском, 
ревельском и фридрихсгамском, в постройке дешевы, и число 

их велико. Ныне насчитывают их до сотни, и как раз числом-то 

страшат они шведов, кои и половины того не имеют; ибо слы

шал я от людей, что строение российских галер много оставля

ет желать лучшего, те же галеры, кои шведы после последней 

войны строип, стали, куда совершеннее российских, так что ес

ли шведы количество своих галер увеличат, как они то сделать 

намереваются, да разместят их не только в самой Швеции, но 

и в портах финских, кои ныне оборонять приготовляются, то 
смогут они у русских то преимущество отнять, кое те прежде 

благодаря сим галерам имели. 

"; Плоско;10111юс судно, вооружс1111ос артиллерией (примеч. переводчика). 
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Офицеры флота 

Надежнейшие из офицеров флота суть англичане и голландцы, 

как вице-адмирал Барш, контр-адмирал Лоизе и капитаны Кен

неди и Кейзер. Из природных русских великие моряки не выхо

дят; как ни старался Петр I их воспитать, не сильно в том пре
успел. Контр-адмирал Корсаков едва ли единственный, кого 

они вперед выставить могут. Сей последний, а с ним и князь Бе

лоссльский, гснсрал-кригс-комиссар флота, нынче в морских 

делах больше всех разумеющий, у Императрицы пребывают 
в большом фаворе, на тайные ужины приглашения имеют и по
лагаю я, что ремесло царедворцев еще лучше морского ведают. 

Богатства России 

Осталось мне описать богатства двора русского, кои, как имел 
уже я случай заметить, таковы суть, что могли бы сию державу 
могущественной и опасной для соседей соделать, ежели бы уме
ли русские их ценить и пользу из них извлекать. Правда, что не 

населена Россия так густо, как того бы заслуживала, и в сем от
ношении вес страны европейские ее превосходят 27• Хотя точно 
подсчитать невозможно число ее жителей, известно 0110 при

мерно и, полагаю, не сильно я ошибусь, сели назову 13 или 
14 миллионов душ, то есть цифру незначительную для страны 
столь обширной и протяженной. Однако сей недостаток в жите
лях, каковой, впрочем, исправить не невозможно, если Прави

тельство на сие внимание обратит и старания приложит, столь
кими искупается выгодами, что не была бы Россия оттого ни 
менее богатой, ни менее сил1,ной, не стремись сама нация рус
ская части сих выгод себя лишить и цену им умалить. 

Выгоды торговли 

Нет в Европе страны, коя столь же выгодно для торговли рас

положена была бы и снабжена столь обильно всем, что для ее 
процветания необходимо. Обширные просторы провинций 
российских бесконечное поставляют множество товаров 
и провианта, и в таком количестве, что не только на местные 

21 Мыст, о свяаях богатства стра11ы с количеством се 11ародо11асслс11ия 
восхо;tит к Монтескье. 
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нужды достанет, но и нациям чужестранным. Кожа, лен, 

деготь, строеной лес, хлеб, ревень, суровое полотно, парусина 
суть местные товары тем более драгоценные, что иностранцы 
без них обойтись не могут и вынуждены за наличные деньги 
их покупать. Множество судоходных рек облегчают перевозку 
товаров, так что недорогой ценой могут русские их доставлять 

в отдаленнейшие области этой Империи вплоть до самых пор
тов на Балтике. Петру 1 мало показалось обогащать свою стра
ну за счет наций иностранных; он далее пошел и, желая, чтобы 
могла Россия обходиться без сих наций, учредил множество 
фабрик и мануфактур. Наконец, новый источник российского 
богатства - рудники железные и медные, кои во многих про
винциях имеются, главное же в Сибири. Несмотря на столь
кие преимущества, денег в России ходит недостаточно, дохо

ды казны нс прирастают, торговля, одним словом, не так 

процветает, как можно и должно. Причины столь удивитель
ного обстоятельства отыскать нетрудно. 

Недостатки торговли и неудобства, 
ей препятствующие 

Неодолимое отвращение нации от мореплавания - первое 

неудобство, торговле в России препятствующее. Если бы 
русские I<упцы сами снаряжали корабли в плавание и достав
ляли товары из страны в другие державы европейские, при

быль получали бы они куда более значительную; уступая же 
сию прибыль иностранным купцам, лишают они себя боль
шей части дохода. Петр 1 превосходно сие неудобство rючув
ствовал и все средства употребил, дабы его искоренить и мо
реплавателей ободрить; однако все старания сии остались 
тщетны, а труды - безрезультатны и лишь еще больше на
цию от морсплаuания отвратили. Плутовской, недоверчи

вый, кляузнический ум русский другое составляет нрепятст

вие успехам торговли. Частые злостные банкротства, коих 
прежде u России нс знали, столь часты сделались, что иност
ранные купцы, как ни старайся, от обмана спастись не могут. 
Многие нации нужду имеют в российских товарах, а Ком

мерц-коллегия тем злоупотребляет и беспрестанно новые 
вводит установления и законы, кои призваны доходы тамож

ни увеличить, но притом такие ставит препоны, что торговля 

оттого страдает неимоверно. Самонадеянность, коя одним из 

отличительных свойстu российской нации является, также 
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много вреда торговле причиняет, и по ее вине прежде всего ма

нуфактуры и многие другие заведения, Петром основанные, 

в полный пришли упадок. Русский человек по природе ловок 

и переимчив, словно обезьяна; подражает он легко и даже не
дурно всему, что видит; однако сам столь самодоволен и горд, 

что уже умельцем себя мнит, когда только лишь к учению 
приступил, и воображает, что познаниями учителей превзо
шел. Потому полагают русские, что могут без иностранцев 
обойтись; канцелярии, кои подобными заведениями управ
ляют и те же идеи исповедуют, тысячи обид несправедливых 
причиняют иностранным фабрикантам и домой их возвра
титься принуждают; нечувствительно переходят мануфакту

ры в руки русских, и с того начинается обычно их упадок. 
Пресловутой опытности сих новых хозяев недостает, чтобы 
заведением управлять; алчность и мздоимство довершают бес
порядок, а винят во всем иностранцев, кои мануфактурой уже 

давно не владеют. Наконец, большая часть нации такие идеи 
разделяют, кои рабством проникнуты, а благосостоянию об
ществешюму решительно противоположны. Полагают сии 

люди, что богатство Государя несовместно со счастьем под
данных. Пусть живет Государь в мире и с тем добром, какое 
имеет; излишнее же богатство обширные планы и новые пред
приятия порождает, а ярмо подданных утягчает. Таковы мыс

ли бесконечного множества русских, и потому употребляют 
они все свои познания для того, чтобы новым открытиям, при
ращению казны благоприятствующим, воспрепятствовать, 
а заведения, для обогащения казны основанные, нечувстви
тельно развалить. Оттого рудники, при предыдущем правле

нии сильно усовершенствованные, в последние несколько лет 

в полном пребывают небрежении. Неудобства эти бросаются 
в глаза; не замечать их невозможно; порой рождаются даже 

планы, как вес это переменить, но слишком много людей инте

рес свой имеют в обратном, и тот, кому планы поручено при
вести в исполнение, обыкновенно через них же и страдает. 

Состояиие финаисов 

После всего, что сказал я, не следует тому удивляться, что до
ходы сей обширной Монархии девяти, самое большее десяти 
миллионов рублей не превышают; удивления достойно дру
гое, а именно то, что доходы сии, коих во времена Петра 1 до
статочно было России, несмотря на все войны, кои вынужден 
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был сей Государь вести, и на учреждения дорогостоящие, кои 
завел он в то же самое время, нынче, когда чрезвычайных рас

ходов не имеется, вовсе не достаточны. Меж тем именно так 

дело и обстоит, и причину следует сему искать исключитель
но в любви Императрицы к роскоши, к возведению дворцов, 
к драгоценностям и ко всему, что с пышностью и показным 

блеском связано. Расходы двора, кои совсем незначительны 
были в царствование Петра I, нынче до таких сумм поднима
ются, что называть их смешно; прежде порядок был, а теперь 
нету; прежде за мздоимство карали со всею строгостью, теперь 

же безнакаэа1111ым оно остается. Потому о казне уж и не вспо
минают; платежи задерживаются, у государства денег нет, да 

и самой Императрице порою денег недостает на ежедневные 

траты, одним словом, сказать можно, что никогда еще не были 
финансы так расстроены, как ныне. 

Характер тайиого советника Черкасова 

Тайный советник Черкасов, каковой доходами Императрицы 

заведует и коему должность секретаря ее кабинета большую 
сообщает власть над финансами, - человек трудолюбивый, 
расторопный и в ремесле своем знающий толк; впрочем, са

мый грубый, самый неотесанный и самый кляузный из всех 
русских; заклятый враг всего, что иностранным зовется; в иде

ях сих упорствующий; скупой и продажный; наконец, нраву 

прескверного. Связан он был теснейшей дружбой с Канцле
ром, когда приехал я сюда, но не замедлили они поссориться 

и нынче на ножах остаются. Будь г-н Черкасов другим челове

ком, можно было бы, пожалуй, из ссоры сей извлечь прок, но 
постоянно он нарекания вызывает и всеобщую ненависть дав
но уже на себя навлек, так что Канцлер всегда в выигрыше ос
танется. 

Заключеиие 

По всем подробностям, в кои вошел я в сем отчете, могли Вы, 
Ваше Величество, видеть, что нынешняя система первого 

Министра российского Вашим интересам совершешю небла
гоприятна. С другой стороны, могли вы увидеть, что при ны

нешнем состоянии русского двора недоброжелательство его 
дурными последствиями нам не грозит. Впрочем, есть и дру

гое соображение, коим я свой отчет и закончу, а именно, что 
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хуже дела идти уж не могут, а в несколько ближайших лет 
приключатся, весьма вероятно, такие события, которые, как 
ни посмотри, естественным образом положение изменят, при
чем в пользу Вашего Величества. Канцлер умереть может, 
и тогда противная партия верх возьмет непременно; от самой 

Императрицы тоже чрезмерного долголетия ожидать пе при

ходится; если взойдет на престол Великий Князь, то сможет 
Ваше Величество им располагать через посредство Великой 

Княгини; если же одолеет принц Иван, восторжествует систе
ма национальная, и оттого Россия менее опасной сделается; 

наконец, если страсть Императрицы к Фавориту до смешного 
дойдет и переменит она порядок престолонаследия в пользу 

Разумовских, то дело это сиюминутное долго не продлится 

и повлечет за собой неминуемо беспорядок и смуту. Все сии 
случаи кажутся мне для соседей выгодными, особенно же для 
Вашего Величества. 

Прекращаю я на сем свой отчет, и без того уже чересчур 
длинный. Почитать себя буду счастливым, если сумеет он одо
брение Вашего Величества заслужить, и новые доказательства 
рвения моего служебного представить. 

Честь имею оставаться с глубочайшим уважением и неру
шимой преданностью 

Ва111сго Величества 11окор11сй111ий, 
11ослу11111ейший и вернейший rю;1;щ1111ый 

и слуга 

К. В. фоп Фитсе11штей11. 
Петербург, 1 октября 17 48 ro;ta 



31 мая: 

17 октября: 

20 октября: 

16 декабря: 

Хронология 

(1740-1750)* 

1740 

Смерть Фридриха-Вильгельма 1; на 
прусский престол восходит его сын 

Фридрих 11. 
Смерть Анны Ивановны. Иван VI (двух 
месяцев от роду) коронован императором 

в Санкт-Петербурге; регентшей при нем 
после нескольких недель правления Бирона 

объявлена его мать Анна Леопольдовна. 

Смерть императора Карла VI 
Австрийского; корона «Священной 

Римской империи германской нации~> 

должна, согласно Прагматической санкции, 
перейти к его дочери Марии-Терезии, но на 

наследство претендует также баварский 
курфюрст Карл-Альбрехт, поддерживаемый 
Людовиком XV. 
Вторжение войск Фридриха 11 в Силезию. 
Представитель Марии-Терезии в Санкт
Петербурге, Гохгольцер, официально 
просит у России помощи для борьбы 
с Фридрихом 11. 

•Составлена по книгам А. Рамбо, Н. Н. Бантыш-Каменского, Ф. Ф. Мар
тенса, М. Антуана, Р. Козера и, разумеется, по использованным в книге 
дипломатическим донесениям. Хронология отражает события европей
ской истории и истории дипломатической, в том числе перемещения 
сотрудников посольств. События русской истории датируются преиму
щественно по старому стилю (в некоторых случаях, когда даты почерп
нуты из донесений прусских и французских посланников, определить, 
по какому стилю они даны, затруднительно). 
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16 декабря: 

27 декабря: 

16 января: 

4 марта: 

21 марта: 

З анреля: 

1 О ан реля: 

18 мая: 

Хроиология. 1740 

Миних, Остерман, Черкасский и Мардефельд 

подписывают в Санкт-Петербур1'е договор 
из восемнадцати статей об оборонительном 
союзе между Россией и Пруссией. 

Людовик XV поздравляет регентшу 
с новым титулом и рекомендует ей своего 

полномочного министра, маркиза 

де Ла Шетарди. 

1741 

В Санкт-Петербург прибывает Ботта 
д' Адорно, представитель венгерской 

королевы. 

Бель-Иль вторгается па территорию 

Германской империи; начало войны за 

Австрийское наследство. 

Русский посол в Гааге, Головкин, 
получает 2000 рублей ежегодного 
жалованья. 

Союзный договор России с Англией на 
22 года: англичане обязуются в случае 
нападения на Россию предоставить 

4560 человек войска или 100 ООО фунтов 
стерлииrов, а русские n случае нападения 
па Англию - 10 ООО человек пехоты, более 
2000 человек кошш11ы или аналогичную 
денежную сумму. Договор ратифицирован 
английской: стороной 9 июня, русской 
стороной - 20 ноября. 
Фридрих разбивает австрийцев в сражении 
при Мольвице. 

Нимфенбургский союзный договор между 
· Францией и Баварией; заключен для того, 
чтобы противодействовать осуществлению 
Прагматической санкции и помешать 

возведению на императорский нрестол 

Марии-Терезии (затем последуют 
договоры между Версалем и другими 

германскими государствами). В августе, 
без ведома австрийской стороны, 
к договору будут добавлены статьи 
о разделе территории Австрии между 

Людовиком XV и Карлом-Альбрехтом. 
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4 июня: 

24 июля: 

7 аm·уста: 

8 августа: 

1 О сентября: 
15 сентября: 

27 сентября: 

9 октября: 

15 октября: 

28 октября: 

25 ноября: 

25 ноября: 

Хртюлогия. 17 41 

Бет,-Иль подписывает в Бреслау договор 

о союзе между Фра1щией и Пруссией; 
Силезская война становится стратегически 

неотделимой от войны за Австрийское 

наследство. 

В Стокгольме опубликован манифест об 
объявлении войны России; годовое 
жалование русского представителя в 

lilве11ии, Михаила Бестужева, доходит до 

10 ООО рублей в год плюс 300 рублей на 
ночтовые расходы. 

После объявления Шве11ией войны России 
Бестужев и его секретарь 1юки11ают 

Стокюльм и укрываются в Ганновере под 

покровительством английского короля. 

Иван VI просит у датского короля помощи 
для войны со Швецией. 

Бель-Иль захватывает Линц. 

Датский король отказывается принимать 

участие в русской-шве11ской войне. 

Дотвор о нейтралитете между Франнией 
и Ганновером, подписа1111ый за Ганновер 

Георгом Il, королем Англии. 
Тайное перемирие между Австрией 

и Пруссией, заключенное в :Клейне

Шнеллендорфе; Фридрих дает австрийским 
войскам уйти без боя, но захватывает Нейссе. 

Людовик XV отправляет послание 
государям, участвующим в войне на берегах 
Балтийского моря, и просит их избежать 
кровопролития. 

:Конвенция о нейтралитете между 

Фра1щией и ганноверским курфюрстом 
(он же английский король). 

Государственный переворот, возводящий на 

нрестол Елизавету Петровну; в нервом 
своем манифесте она объявляет, что 
действовала по просьбе 11ощ1анных. Первое 
ноздравительное послание новая 

государыня получает от Марии-Терезии. 

Армия Бель-Иля, состоящая из саксонских, 

баварских и французских полков, входит 

в Прагу. 
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28 ноября: 

30 ноября: 

5 декабря: 

10 декабря: 

11 декабря: 

12 декабря: 

22 декабря: 

26 декабря: 

26 декабря: 

30 ДеJ<абря: 

31 декабря: 

Хроиология. 1741 

Второй манифест Елизаветы, в котором она 
подкренляет права на российскую корову 

ссылкой на «Тестамент>-> своей матери, 

Екатерины I. 
Михаил Бестужев и Кейзерлинг назначены 
русскими дипломатическими 

представителями в Дрездене и Варшаве. 

Письмо Елизаветы к Людовику XV 
с обещанием врекратить русско-шведскую 
войну. 

В Киль прибывает письмо Елизаветы, 
в котором та объявляет Карла-Петера
Ульриха, гер1\ога Голштинского своим 
наследником. Корф (чрезвычайный 

посланник в Копенгагене) време111ю 

командирован в Киль, чтобы нривезти 
великого князя в Россию. 

Бестужев и Бреверн подтверж;\ают Вейчу, 
что союзный договор между Англией и 

Россией остается в силе. 

Елизавета восстанавливает Сенат, однако 
без нрава приговаривать к смертной казни. 

Смерть русского представителя в Берлине 

Бракеля; его место займет Петр Чернышев, 

которому будет положено го;1овое 
жалованье в 6000 рублей плюс 2000 на 
до1юлнителы1ые расходы. 

Иван lЦербатов уволен с поста русского 
1юсла1111ика в Лощ1оне (с 1ю;1арком в 

500 ливров), а на его место 11азначен Семен 
Нарышкин (6000 рублей го;1ового 
жалованья плюс 5000 рублей на экинажи). 
Корф оставлен в должности чрезвычайного 
нославника в Коненгагене; Чернышев 

остается там же в качестве 1юлномочноrо 

министра. 

Шведский король 1юэщJавляет Елиэавету 
с восшествием на нрестол. Ла Шетар;щ 

берется быть носредником между двумя 
северными державами, находящимися 

в состоянии войны. 

Русский посол в Вене, Ланчинский, 

произведен в тайные советники. 
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7 яш~аря: 

13 января: 

Ссрс;1и11а января: 

23 января: 
Конс11 января: 

Фсвра.111,: 

З фсвра.11я: 

12 февраля: 

12 фсвра.11я: 
13 фсвра.11я: 

16 февраля: 

17 февраля: 

21 фсвра.11я: 

23 фсвра.11я: 
29 февраля: 

Хр01ю1югия. 1742 

1742 

Шведский гс11сра.11 Лсвснгаунт даст вонять 

Ла Lllстарди, что lllвеция нричастна к 

воэвс11снию Елизаветы на нрсстол се оп1а. 

Под давлением Фра~щии курфюрст 

баварский Карл-Альбрехт иэбран на 
Фра11кфуртском сейме германским 
имнсратором под именем Карла Vll. 
Карл VII отr1равляст Елиэавстс 
1юздравитслыюс нисьмо, в котором, однако, 

русская монархиня нс титулована 

имнсратри11сй. Пис1,мо отвсрп1уто. 

Австрий11ы отбивают Ли1щ. 

Прибытие в Санкт-Петербург Карла
Пстсра-Ул1,риха. 

Карл-Пстср-Ул1,рих 11аграж;1с11 орденом 

св. А1щрся Первозванного; ею воснитателю 

Брюммсру назначен 1·одовой пенсион 
в 3000 рублей, секретарю Бсрхголщу -
в 2491 рубт,. 
О·гьсз11 из Петербурга английского 
носла Финча. 

Нарышкин вручает всрителы1ую грамоту 

Георгу 1 l в Ло1що11с. 
Корон;щия Карла VII во Франкфурте. 
Отставка а11глийско1·0 нрсмьср-министра 

Уол нола. 

Саксонский нрсдставител1, нросит ка1щлсра 

Черкасского оставить Пстцольда в должности 
советника носол1,ства для укрснлсния 

опюшсний мсж11у 11вумя ююрами. 

Елиэавста уезжает в Москву, где в анрслс 

11олж11а состояться се коронация. 

Чернышев нсрссэжаст иэ Ко11с111·агсна 

в Бсрли11. 

Австрийские войска входят в Мюнхен. 

Картсрст шлет Елизавете тайное 1юсланис, 

в котором умоляет се всрнуп,ся в Санкт

Пстсрбург, чтобы помсшап, шведам 
ис1юлнип, свои 11амсрсния и 11а11асть на 

российскую столицу (письмо 1юлучсно 

императрицею в Москве 25 марта). 
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Март: 

11 марта: 

13 марта: 

15 марта: 

18 марта: 

25 апреля: 
Конец апреля: 

Май: 

3 и 12 мая: 

17 мая: 

20 мая: 
4 июня: 

11 июня: 

29 июня: 
30 июня: 
28 июля: 

Хроиология. 1742 

Шведы просят еще при жизни старого 

короля Фредрика 1 назначить ему 
наследника из Голштинского дома. 

Корф снова нросит помощи у Дании для 

ведения войны со Швецией; датчане 1ю

нрежнему молчат. 

Кейзерлинг, русский резидент в Варшаве, 

с согласия Елизаветы ножалован в графы 
Священной Римской имнерии. Прибытие 

Чернышева в Берлин. 

В Коненгагене 1ююшсан союзный договор 
между Данией и Фра1щией. 

Елизавета узнает о том, что Швеция 

намерена втянуть Тур11ию и Польшу в войну 

11ротив России; Фра1щия продолжает 
ис1юлнять роль посре;щицы в отношениях 

между воюющими державами. 

Коронация Елизаветы в Москве. 

Приезд в Москву, где пребывает двор, 
шведского резидента Нол1,кена. 

Английская торговая комнания сохраняет 

привилегию на провоз товаров в Персию 
и из Персии через Россию. 

В ходе встречи с Нолькеном русские 

министры утверждают, что хотели бы 
начать мирные нереговоры со Швецией без 
носредничества Фра1щии. 

Фри11рих разбивает войска Марии-Тсрезии 
в сражении ври Хотузице. 

Отпускная аудие1щия Вейча. 

В Санкт-Петербург приезжает граф Морш1 
Саксонский, чтобы нредъявип, свои права 
на герцогство Курляндское. 

В Бреслау нодписан предварительный 

мирный договор между Пруссией 

и Австрией. 

Русские войска занимают Фри11рихсrам. 

Русские захватывают Борrо. 

Берлинский мирный договор между 

Пруссией и Австрией. Монархи, 
ноставившие под договором свою поднись, 

безус11е1111ю нытаются уговорит~, Елизавету 
тоже подписать этот документ. 

332 



16 августа: 
21 аш·уста: 

24 аш·уста: 
27 августа: 

Сентябрь: 

3 сентября: 

9 сентября: 

11 сентября: 
24 сентября: 

26 октября: 

28 октября: 

7 ноября: 

16 ноября: 

18 ноября: 

Хро1юло~ия. 1742 

Русские занимают Тавастгус. 

Ла Шетарди, чьи попытки решит~, 

шведские проблемы окончились неудачей, 
11олучает в Москве у им11ератрицы 

отнускную аудие1щию; Елизавета 

нщ·раждает его орденом св. Андрея 

Первоэванного и подарками стоимос1ъю 

в 20 ООО рублей. 
Канитуляция Гет,гсинфорса. 

Фридрих-Август 11 (Аш·уст III) 
ноэдравляет Елиэавету с воэобновлснием 
дружественных отношений с Веной. 

Мария-Тере:1ия отвергает мирные 

11редложе11ия Флери. 

Ла Шетарди покидает Москву, оставив 
вместо себя Да.тн,она, аккредитованного 
нри русском ююре с 8 августа. 
В Санкт-Петербург 11рибывает Нейгауз, 
110л110мочный министр 1·ерманского 

имнератора; он 11ает понят~" что тот мог бы 
нриэнать за Елизаветой имнераторский 
титул. 

Саксония выходит иэ войны. 

Русский 11редставител1, в Париже Кантемир 

нолучает статус 1101111омоч1юго министра. 

Шведский риксдаг назначает Карла

Петера-Ульриха наследником Фредрика 1. 
Елиэавета 1юсылает риксдагу письмо, 
в котором 11ред11агает наэначить 

наследником шве11ского нрестола 

АюJJ1ьфа-Фридриха Гол штей 11-Готгор11ско1·0, 
а взамен обещает 1щть согласие на мир со 
Шве11ией; голштинский советник Бухва.т1ьд 

нолучает 5000 рублей на подготовку этой 
онерации; в случае уснеха ему обещаны 
3000 рублей награды. 
Карл-Петер-Ульрих перех01щт 

в нравославие и нри крещении принимает 

имя Петра Федоровича. 

Петцольд аккредитован в Са11кт

Петербурге как нол1,ский резидент. 

Договор об оборонительном союэе между 
Англией и Пруссией. 
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21 ноября: 

11 декабря: 

22 декабря: 

26 декабря: 
28 декабря: 

31 декабря: 

10 января: 

23 января: 

Хро11ологUJ1. 1742 

Батта, назначенный полномочным 

министром Марии-Терезии в Берлине, 
нолучает отнускную аудие1щию 

у Елизаветы. 

Подписание в Санкт-Петербурге договора 
об оборонительном союзе между Англией 
и Россией. 

Елизавета отвергает просьбу риксдага 
назначить наследником Фредрика I Карла
Петера-У льриха, поскольку юный герцог уже 
нерешел в православие. Она шюш, повторяет 

свое предложение назначить наследником 

дядю великого князя и берет на себя 
обязательство начать нереговоры о мире. 

Войска Фридриха II захватывают Прагу. 
Шведский корол~, признает Карла-Петера

Ульриха наследником престола Романовых 
и обещает внредь именовать великого князя 
его императорским высочеством. 

Фридрих-Август II (Август III) на~·раждает 
Елизавету ор;1е1юм Белого орла, который 
Пеп\ольд подносит ей во время частной 

ау/\ИеJЩИИ. 

1743 
В Берлин приезжает русский 1юсол по 
особым норучениям Сивере и но;щосит 
Фридриху II от имени Елизаветы орден 
св. А1щрея Первозванного. 

Начало переговоров в Або; Румянцев, 
Люберас и Ненлюев представляют Россию, 
Нолькен и Цедеркрей11 - Швецию. 

29 января: В возрасте вос1,мидесяти девяти лет 

умирает Флери. За пять дней до смерти он 
принял Ла Шетарди и Амело де Шайу, 

министра иностранных дел, чтобы 
выяснить у них, как идут дела на берегах 
Балтийского моря. 

28 февраля-16 марта: Батта - австрийский пол1юмочный 

ми11истр в Берлине. 

1 марта: Представитель Фри11риха II нодполковник 
Граш~ привозит в Петербург орден Черного 
орла для Елизаветы. 
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16 марта: 

16 июня: 

20 июня: 

23 июня: 

27 июня: 

20 июля: 

Август: 

14 августа: 

17 августа: 

17 августа: 

29 августа: 

Хроиология. 1743 

В Санкт-Петербурге продлен на 
восемнадцать лет договор об 
оборонительном союзе между Россией 
и Пруссией. Он нодписан вице-канцлером 

Бестужевым, тайным советником 

Бреверном и Мардефельдом. Стороны 

обязуются в случае надобности 
предоставить 3000 человек пехоты 
и 2000 человек ко1111ицы или вьшлатип, 
250 ООО рублей. 
Окончание нереговоров в Або: lllвe1iия 
уступает России южную Финля1щию 
и Карелию. В одну из статей договора но 
настоянию Елизаветы вписан пункт 

о назначении Адольфа-Фридриха 
наследником Фредрика l. 
Нарышкин отозван из Лондона, на его 
место с тем же жалованьем вновь 

назначают Щербатова. 

Енископ Любский Адольф-Фри1~рих 
объявлен шведским наследным прющем. 

Деттиш·енское сражение, в котором 

фра1щузы терпят 1юражение от 

<mрагматической армии» по1~ 

командованием Георга 11. 
Великому князю Петру Федоровичу 
нодносят польский орден Белого орла. 

Георг 11 пытается стать посредником 
в шведских делах. 

Возобновление договора о гарантиях ( 1733) 
между Россией и Польшей. 

Подписание Абоского мирного договора 
между Россией и Швецией. 

Австрийский посол по особым поручениям 
Орсини прибывает в Москву, где находится 
ююр. 

Обнаружены бумаги Ботты, докаэывающие 
существование заговора с целью 

восстановить на российском престоле 

Ивана VI и Анну Леопольдовну. 
Русских дворян, замешанных в это дело, 

приговорят к наказанию кнутом и ссылке 

в Сибирь. 
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29 августа: 

Сентябрь: 

5 сентября: 

13 сентября: 

13 сентября: 

31 сентября: 

Октябрь: 

28 октября: 

12 ноября: 

14 ноября: 

15 ноября: 

15 ноября: 

26 ноября: 

1 ;1екабря: 

20 декабря: 

Хроиология. 1743 

Реннину поручают устройство новой 
русско-шведской границы. 

Фра1щузские войска отступают в Эл1,зас. 

Адольф-Фридрих прибывает в Шве11ию, 
где Корф нодносит ему орден св. А1щрея 

Первозванного и 50 ООО рублей. От имени 
Елизаветы Корф заверяет в нерушимости 

мира между Россией и Швецией. 

Россия начинает перевооружение своего 

балтийского флота, чтобы 11ри 
необходимости вмешаться в конфликт 
меж;1у Данией и Швецией. 

Сою:шый договор между Австрией 
и Сардинией. 

Начало войны между Францией 
и Сарди11ией. 

Фридрих-Август Голштинский возглавляет 
администра1щю Голштинии, унравление 

которой вверено ему в отсутствие его 

нлсмя1111ика Петра Федоровича. 

Второй семейный договор: сближение 
Испании и Франции. 

Присоединение России к Берлинскому 

(Брсславскому) договору, 1юдниса111юму 

Пруссией, Австрией и Англией. 

Мария-Тсрсзия приносит Елизавете офи

циа.т1ы1ыс извинения в связи с делом Ботты. 

Мария-Тсрсзия, в эту пору венгерская 
королева, нризнает за Елиэавстой 

им11сраторский титул; венский двор 

публикует официальную декларацию о деле 
Ботты: из нес следует, что маркиз, недавно 
эаключенный в замок Грац, действовал 

в 011и~ючку, однако нс исключается, что 

к эаговору был нричастен Фридрих 11. 
Допнюр об оборонитслыюм союзе между 
Австрией, Аш·лисй, Сардинией и Саксонией. 

Ла Illcтap;1и воэвращастся в Санкт

Пстсрбург как частное ли110. 

Прис:-щ в Стокгольм чрезвычайного 

посланника Корфа. 

Ланчи11ский 1юслс долгой отлучки, свяэашюй 
с делом Ботты, возвращается в Вену. 
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3 января: 

14 января: 

19 января: 

20 января: 

22 января: 

24 яноаря: 

Хроиология. 1744 

1744 

Новые раснри 110 rюводу нризнания 
русскими по;щанными имнераторского 

титула за Карлом VII, а поющ1111ыми 
«Священной Римской империи германской 

шщии» - за Елизаветой. 

Чернышев отозоан из Берлина; на его место 

назначен Михаил Бестужев с жалованьем, 

возросщим до 8000 рублей о год плюс 
5000 рублей на экипажи. 
Люберас нрибывает в Швецию на номощь 
Корфу в чине 1юл11омоч1ю1·0 министра. 

Полномочным министром Швеции 

в Петербурге 11аз1rачен Бар1<. 

Прибытие в Петербург нового датского 
носланника - Карла Голынтейна. 

Дал1,он, в ярости от того, что одновременно 

с ним в Петербург прислали Ла Шетарди, 
уезжает из России. 

Бестужев и представители Саксонии 

Петцольд и Герсдорф уславливаются 

о нро11лении на нятна;щать лет договора 

1733 пща и добавлении 1< нему одной 
секретной и трех сепаратных статей об 
имнераторском титулова11ии Елизаветы, 

а также о величине и финансирова~rии 

вспомоr·ателыюго оойска, которое Россия 

обяэуется нредоставить Саксонии или 
Польше. 

3 февраля: София Анrал1,т-Цербстская вместе 
с матерью нриезжает в Санкт-Петербург; 
эатем обе вслед эа имнератрицей 
направляются в Москву. 

4 февраля: Поюrисание догооора об оборонительном 
союэе между Саксонией (Польшей) 

и Россией. 

20 февраля (и 9 анреля): Фридрих-Август Голштинский просит 
1ю:шоления поселиться в России, чтобы 
находиться в не1юсредстве1111ой 

близости от великого князя, настоящего 
главы голштинского правительства. 
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9 марта: 

15 марта: 
16 марта: 

31 марта: 

4 апреля: 

26 апреля: 
26 апреля: 

27 анрсля: 

28 анрсля: 

6мая: 

17 мая: 

22 мая: 

5 июня: 

6 июня: 

6 июня: 

Хртюлогия. 1744 

Возвращение в Петербург Корфа, который 
в бытность свою посланником 
в Копенгагене нристально слс;1ил 

за 1юJюжснисм дел в Голштинии. 

Франция объявляет войну Англии. 

Всйч носыласт свою отзывную грамоту 

в Москву, Г/\С нрсбываст двор. 

Смерть Кантемира в Париже; его секретарь 

Гросс становится новерснным в 11слах, 

а впоследствии заменяет Кантемира на 

посту русского 1юл1юмочного министра. 

Михаил Бестужев приезжает в Берлин; 

несколько меся11св одноврсмсшю с ним там 

находится Чернышев. 

Франция объявляет войну Австрии. 

Тироули, 1юmюмочный министр Георга 11, 
нрисжаст в Санкт-Петербург. 

Карл VII жалует Лсстока в графы 
Свящешюй Римской империи; фаворит 

Разумовский у11остоится той же чести 5 мая. 
Карл Гольштсйн во время аудис1щии 

у Елизаветы извещает се о желании 
;щтского короля заключить союз с Россией. 

lUвсды благодарят Елизавету за 
перевооружение российского флота в целях 

сохранения мира на севере Европы. 

Войска фра~щузского короля и маршала 

Мори1щ Саксонского вторгаются 

в Иснанские Нидерланды. 

Франкфуртский союз между Баварией, 
Гессеном и Пруссией; вес три страны 

1ю;щерживают Карла VII. 
Всрсаm,ский договор об оборонительном 
и настунатсльном союзе между Францией 
и Пруссией. 

Присоединение Франции 
к Франкфуртскому союзу. 

Арест Ла Шетарди, <~бригадира 
фра~щузской армии~.>, нроживающего 

в России без официального разрешения. 
Его обвиняют в оскорблении се величества 
и прсю1исывают выехать из страны 

в 24 часа. 
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17 июня: 

17 июня: 

23 ию11я: 

28 июня: 

29 ию11я: 

15 июля: 

27 июля: 

27 июля: 

Начало августа: 

Август: 

3-5 августа: 
9 августа: 

19 августа: 

27 августа: 

28 августа: 

31 аш·уста: 

Сентябрь: 

Хроиология. 1744 

На российской границе у Ла Шетарди 

отнимают все ордена и подарки, 

получе1111ые от Елизаветы. 

Полков11ик Манштейн, один из первых 
мемуаристов, оставивших воспоминания 

о царствова11ии Елизаветы, покидает Россию, 

чтобы в1юв1, встунить в прусскую службу. 

Цедеркрей11 11азначе11 1юл11омоч111>1м 
ми11истром Швеt{ИИ в Са11кт-Петербур1·е. 

София А11га.т1ьт-Цербстская 11ереходит 
в 11равославие и при креще11ии нринимает 

имя Екатерины Алексевны. 

Помолвка Екатери11ы А11ексеевны и Петра 

Федоровича. 

Бестужев назначен канцлером Российской 

империи, а Воронцов - вице-ка1щлером. 

Чернышев в11овь назначен поююмочным 

ми11истром в Берлине, а Михаил Бестужев 
тем време11ем уже нрибыл в столицу 
Саксонии. 

Кейзерлинг переведен в Мю11хен, ко двору 

императора Карла VII; на ноет русского 
посланника при польско-саксонском дворе 

назначен Михаил Бестужев. 

Поез/{Ка Елизаветы в Киев. 

Фридрих 11 захватывает Богемию; нача.тю 
Второй Силезской войны. 

Фра11цузские войска берут Фрейбург. 

Людовик XV заболевает в Меце; болез111, 
оказывается очень тяжелой, и корол1, 

нроводит меСЯI{ с лишним между жизныо 

и смертью. 

Адольф-Фри/{рих объявляет о своей 
помолвке с Ульрикой, сестрой Фри11риха 11. 
Август III (Фридрих-Август 11) признает 
за Елизаветой имнераторский титул. 

Фра1щузские войска нереходят через 
Рейн. 

Саксо11ия просит Елизавету помочь ей 
в борьбе с Фридрихом 11 (ту же нросьбу 
саксонцы повторяют 4 се11тября). 
Фра11цузские войска захватывают Пьемонт 
и Нидерланды. 
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9 сентября: 

12 сентября: 

14 сентября: 
16 сентября: 

29 сентября: 

Конец октября: 

Ноябрь: 

5 ноября: 

13 ноября: 

2 декабря: 

6 декабря: 

16дскабря: 

8 января: 

20 января: 

Хро11ологШ1. 1744 

Австрийский дипломат Орсини-Розенберг 
нрис:iжает в Санкт-Петербург; ему 
1юручсно убедить Елиэавсту встать на 
сторону Марии-Тсрсзии. 

Вице-канцлер Воро1щов объявляет 
саксонцам окончателыюс решение 

Елиэавсты: Россия не станет поддерживать 

их в борьбе с Фридрихом 11. 
Георг 11 отэываст Тироули. 
Фридрих 11 захватывает Прагу, 110 се сразу 
же отбивают австрий11ы. 

Новая военная конвенция между 

Людовиком XV и Карлом Vll. 
Елиэавета воэвращается в Санкт-Петербург. 

Во Франции новый министр иностранных 
дел - Рене-Луи де Вуайс, маркиэ 

д' Аржансон. 

Любсрас становится русским 
пшнюмочным министром в Стокюльме; 

ему 1юложс1ю годового жалованья 

5000 рублей плюс 400 рублей на почтовые 
расходы. 

Фра1щузский король и его войска 

воэвращаются в Париж. Далы>11 нриезжаст 

в Санкт-Петербург и сообщает, что имеет 
прикаэанис титуловап, Елиэавсту 

императрицей. 

Михаил Бестужев аккредитован русским 

посланником в Варшаве, а Ксйзсрлинг -
русским носланником нри дворе Карла VII 
и Рсгснсбургском сейме. 

Фридрих в нис1,мс к Елиэавстс просит се 
снособствовать «всеобщему примирению~>. 

Гросс, русский пол1юмоч11ый министр 

в Париже, проиэведсн в советники 
с жалованьем в 1200 рублей. 

1745 

В Варшаве эаключсн четверной союз между 
Англией, Голландией, Австрией 

и Саксонией. 

Смерть Карла VII. 
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Начало февраля: 

6 февраля: 

15 февраля: 
16 февраля: 

16 февраля: 

23 февраля: 
1 марта: 

15 марта: 

30 марта: 

16 а11реля: 

22 анреля: 

11 мая: 

23 мая: 
28 мая: 

28 мая: 

Хроиология. 1745 

Публика~{ИЯ высочайше утвержденного 
церемониала бракосочетания великого 
ю1яэя Петра Федоровича; церемо11иал 

оказывается весьма разорителы1ым для 

особ нервых четырех классов. 

Фри;{рих-Август Голшти11ский 1юселяется 
в Петербурге. 

Саксонцы шювь просят о 1юмощи. 

Да.11ьон вручает Елизавете письмо 

Лю;1овика XV, датированное 1 аш·уста 
17 44 юда, в котором король, в надежде на 
заключение оборонителыюго союза, 
титулует Елизавету императри11ей. 

Кейзерлиш прибывает во Франкфурт, где 
заседает сейм. 

Саксо11е1{ Герсдорф отоэван из Петербур1·а. 

Фридрих-Август 11 (Август III) объявлен 
претендентом на имнерский нрестол; 

Россия не 11о;щерживает кандидатуру 

саксонского курфюрста (а равно и его 

сына) из-за их прав на 110льс1<ую корону. 

Нолькен, некогда ведший нереrоворы 
в Або, назначен статс-секретарем Швеции; 
Елизавета 1юздравляет его с назначением 
и шлет по;щрок стоимостью в 3000 рублей. 
Британским 1юс1юм в Петербурге назначен 
Гиндфорд. 

Голландским 1ю111юмоч11ым министром 

в Са11кт-Петербурге назначен Де;{ье. 

Фюссе11ский мир между Австрией 
и Баварией; сын Карла VII отказывается от 
короны имнератора, признает 

Прагматическую санкцию и обещает отдать 
свой голос за Франца Лотарингскою. 

Французы разбивают а11rло-голландскую 
армию в сражении при Фонтенуа. 

Ка11итуля11ия Турне. 

Арханrел1,ский губернатор Алексей 
Пушкин назначен русским пол1юмочным 

ми11истром в Стокюльме вместо Любераса. 

Корф нослан в Киль, столи11у Шлезви1·

Голштсйна, чтобы защитить нрава великого 
князя. 
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4 июня: 

5 июня: 

15 ию11я: 

17 июня: 

17 июня: 

22 июня: 

25 июня: 

30 июня: 

1 июля: 

6 июля: 

Xpo11oлozUJ1. 17 4 5 

Гоге11фридбер1·ское сраже11ие; Фридрих 
одерживает 11обеду над австро-саксонской 
армией. 

В ответ на 11росьбу русской Коллеt·ии 
и11остранных дел Фредрик I отрш1ает, что 
во время 11ереговоров в Або обещал 
заплатить России 400 ООО рублей. 
Новые 11ередвижения русских войск 

в Прибалтике. 

Великий князь Петр Фе11орович объявлен 
совер111е11нолетним и титулован герцогом 

Голштинским, осуществляющим 
в герцогстве всю нолноту власти; Фридрих
Август остается адми11истратором 

Голштинии. 

Саксо11ские динломаты Петцольд и Функ, 
нре11ставляющие и1пересы <1Священ11ой 
Римской им11ерии германской нации~>, 

а также короля польского и курфюрста 
саксо11ского, обращаются к Фридриху
Августу с нросьбой управляп, Голштинией 
едИllОЛИЧllО. 

Елизавета 11апоми11ает Фредрику I, что 
вышеу1юмянутые 400 ООО рублей были 
обещаны при заключении Абоского 
договора на защиту герцогства Шлезвиг

Голштейнского и требует от шведов уплаты 
обещанной суммы. 

Союэный договор меж11у Россией 
и Швецией, 1юдниса1111ый Цедеркрей11ем, 

Бестужевым и Воронцовым; 11овый 

11окумент нро11левает на двена1щать лет 

действие договора 1735 го11а. 
Во время отнусююй аудие1щии 
11редставител1, Швеции Цедеркрейц 

нолучает от Елизаветы орден св. А1щрея 

Первоэвашюго, 8000 рублей и табакерку, 
украшенную брил 1,янтам и. 

Пре11ставитель Дании Карл Голынтейн во 

время от11уск11ой аудие1щии вручает 

императри11е 11исьмо Христиана VI. 
Елиэавета 11реду11реж11ает Адольфа

Фрщ1риха о том, <по ему не следует 
изменять шведскую конституцию и ввоюпь 
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18 июля: 

30 июля: 

Начало ав1·уста: 

15 августа: 

21 августа: 

2 сентября: 

26 сентября: 

28 сентября: 

30 сентября: 

7 октября: 

8 октября: 

10 октября: 

Хроиология. 1745 

в стране абсолютную монархию. Несмотря 
на трения в опюшениях двух стран, она 

нодписывает договор об оборонителыюм 
союзе между Россией и Швецией. 

Па./\снис Гснта, осажденного французами 

нод командой Лёвснда.т1я. 

Вес /(екрсты, ноднисанныс Иваном VI, 
отменены, 11ортрсты бывшего 
имнсратора и его матери иэъяты из 

обращения. 

Елизавете вручают письмо Людовика XV 
(датированное анрслсм), в котором 

фра1щузский король нросит русскую 
государыню стать носредни1(ей 

в европейских делах. Императрица 

не отвечает. 

Барк назначен на должность ншедского 

чрезвычайного посланника в Са11кт

Пстербургс. 

Венчание всликок11яжсской четы - Петра 

Федоровича и Екатерины Алексеевны. 

Франкфуртский сейм избирает сунруга 
Марии-Тсрсэии императором. Кейзсрлинг 

назначен русским посланником 

11ри сейме. 

В Санкт-Петербурге отнускную аудиенцию 
получает австрийский посол Орсини

Розепбсрг; его место займет генсра.т1 
Прстлак, любсз11остью и обходитслыюстыо 
могущий сравняться с Ла Шетарди. 

Чернышев наз11ачсн представителем 

великою княэя и Голштю1ии при 

Франкфуртском сейме. 

Победа Фридриха 11 в сражении на реке 
Соре. 

Франкфуртский сейм признает за 
Елизаветой императорский титул. 

Елизавета решает оказать помощь 
Саксонии. 

Люберас получает отпускную аудиенцию 
у Фрсдрика 1; тем не менее он остается 
в Швеции в связи с переговорами о союзе 

между Швецией и Пруссией. 
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14 ноября: 

15 декабря: 

17 декабря: 

20 декабря: 

23 11екабря: 

25 декабря: 

22 января: 

24 января: 

28 января: 

Хроиологuя. 1745 

Петр Федорович предоставляет Фридриху
Августу неограниченные полномочия 

в управлении Голштинией; гер11ог
администратором становится 

«штап·альтером» Голштинии. 

Фридрих II одерживает нобеду в сражении 
ври Кессельсдорфе. 

Елизавета с болыuим почетом встречает 
Претлака, 1юво1·0 1юmюмочно1·0 министра 

Австрии в Санкт-Петербурге. 

Фридрих II завоевывает Саксонию; 
Елизавета, онасаяс1, за су;1ьбу Полыни, 
носылает на занад корнус из 12 ООО человек 
1юд командованием фельдмаршала Ласси. 

Начало мирных переговоров между 
Фридрихом 11 и Фридрихом-Августом 11. 
Дрезденский договор о сенарапюм мире 

между Фридрихом 11 и Марией-Тереэией, 
к которому присоединится и Саксония. 

Австрия окончательно отказывается от 

Силеэии, зато нрусский король взамен 
нризнает Фрщща Лотарингского 
имнератором. Гарантами этого договора 

становятся Англия и германские 

курфюрсты. 

1746 

Корф на:шачен на место Любераса 
в Стокгоm,м; Алексей Пушкин становится 

русским 1юлномочным министром 

в Коненгагене. Корфу дано эа;1а~ше вместе 

с датским, австрийским, английским 

и саксонским коллегами номешать франко

нрусским проектам восстановления 

в Шве11ии абсолютной монархии. 

Совещание нредставителей Дании и 
Голштинии в доме ка1щлера; великому 
князю 11ре;(лагают 1 миллион рублей за его 
эемли в lllлезвиге. Петр Федорович, 
несмотря на угрозу войны, отказывается. 

Секретарь нше;(ско1·0 носольства Лагерфлихт 

нолучает от своего короля 20 ООО рублей 
для нодкуна Бестужева и Воронцова. 
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28 января: 

20 февраля: 

21 февраля: 
7 марта: 

21 марта: 

Конец марта

начало апреля: 

21 анреля: 

24 апреля: 

27 а11реля: 

8 мая: 

15 мая-13 июня: 

22 мая: 

Хроиоло~ия. 1746 

Карл Эдуард Стюарт, нретендснт на 
английский нрестол, одерживает победу 
в сражении нри Фолксрке. 

В Санкт-Петербурге голландец Дедье 
нолучает отпускную аудиенцию и вручает 

Елизавете отзывную грамоту, 
датированную 5 ноября 1745 года. 
Фра~щузские войска занимают Брюссель. 

Тело скончавшейся от родильной горячки 
регентши Анны Леопольдовны отправляют 

из Холмоп>р в Петербург. 

Торжественные нохороны Анны 
Лео110л 1,;1ов11 ы в Са1шт-Петербурге. 

В Северной Италии французские 

и ис11а11ские армии отступают под напором 

австро-сардинской коалиции. 

Договор между Саксонией и Францией. 

В инструкциях, нредназначенных для 

французского посла в Польше 11ез Иссара, 

обозначена слел.ующая 11ель его деятельности: 
способствовать сближению Фридриха-Авгус
та lI (Авгусга III) с королем Пруссии и выходу 
Польши из сферы русскою влияния. 

Чернышева отзывают из Берлина; русским 

носланником в Пруссии назначают 
Кейзерлинга. Делается это для то1·0, чтобы 
ускорить отэьш Мардефел1,да и:~ Санкт

Петербурга. 

Карл Эдуард Стюарт, 11рете11дент на 

английский нрестол, разбит 1·ер11огом 
Камберлендским в битве нри Ка.!шоди11е. 

Это норажение к;~а;1ет коне11 нритязаниям 
Стюартов на английскую корону. 

Прет лак нолучает аудиенцию у Елизаветы 

в качестве австрийского посла 

и 1юmюмочного министра. 

Чоглоков от~1равле11 в Вену в ранге носла 

но особым норучениям; ему выделяют 

40 ООО рублей на по11арки особам, 
нользующимся влиянием при дворе. 

Возобновление договора об 
оборонителыюм союзе между Россией 

и Австрией, заклю•1ешюго в 1726 юду. 

345 



31 мая: 
10 июня: 

10 июня: 

11 июня: 

Июль: 

10 июля: 
12 июля: 

16 июля: 

23 июля: 

26 июля: 
6 августа: 
15 августа: 

16 августа: 

23 августа: 

9 сентября: 

16 сентября: 

ХртюлогШ1. 1746 

Французы занимают Антnернен. 

Возобновление союзного договора 
1742 года между Фра~щией и Данией; 
конве1щия между Данией и Россией. 

Петербургский договор между Россией 
и Данией. Елизавета становится 

носре/tНИJtей в голштинском деле -
нредмете конфликта ее племянника Петра 

Федоровича с /tатчанами и шведами. 

Французы и иснанцы разбиты в сражении 
при П1,яче1ще; они начинают отстунление 

на север Италии. 

Воснитатель великого князя Брюммер 

отослан в Голштинию; этот отъезд 

знаменует начало распада франко-нрусской 

партии нри русском дворе. 

Французы занимают Моне. 

Корф, из всех русских динломатов лучше 

всего раэбирающийся в ска1щинавских 
делах, покидает Копенгаген и нанравляется 

в Швецию. 

Приезд в Санкт-Петербург советника 
Фицтума, нового польского посланника. 

В день своей первой аудие1щии Фицтум 
rюдносит фавориту Елизаветы 

Раэумовскому и Чоглокову орден Белого 

орла. 

Фредрик У восходит на 1щтский нрестол. 

Генуя оккупирована австрийцами. 

Отпусю1ая ау1tие1щия'Мардефельда 
в Санкт-Петербурге. 

Отэыв IЦербатова из Лондона; его эаменяет 
Чернышев, до этого нредставлявший 

Россию в Берлине. 

Елизавета приказывает Люберасу, русскому 
полномоч1юму министру в Стокгольме, 
немедлешю вер11уп,ся в Петербург; 
причина - неудача в переговорах о границах. 

Отъеэд Мардефельпа; временным 
новере11ным в пелах наэначен секретарь 

посольства Варендорф. 

Корф наэначен чрезвычай11ым посла11ником 
в Стокгол1,мс с гоповым жалова111,ем 
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11 октября: 

22 октября: 

13 ноября: 

14 ноября: 

17 ноября: 

17 декабря: 

10 января: 

10 января: 

16 января: 

18 января: 

30 января: 

Февраль: 

Хро11ология. 1746 

в 12 000 рубей нлюс 10 000 рублей на 
экипажи. 

Победа марнrала Саксонского в сражении 
при Рокуре. 

Корфа назначают русс1<им послом 

в Шве1(Ии. 

Люберас покидает Стокгольм с подарками 
и вознаграждением в 1200 талеров. 
Новая верительная грамота Гросса, 

п01пверждающая, что он находится 

в Париже в качестве русского 

ноJ111омоч1ю1·0 министра. 

Онасаясь недовольства русских, саксонские 

дипломаты Фи11тум и Петцол1,д 

rюкаэывают статьи предварителыюго 

договора с Австрией толь1<0 представителю 

Марии-Тере:111и. 

Перемирие между Францией и Сарди11ией. 

1747 

Д' Аржансон внал в немилость и отставлен; 

в то самое время, когда в Версале принимают 

нового пре/(ставителя Елизаветы, Гросса, 

управление иностранными делами 

перехо/(ИТ в руки Пюиз1,ё. 

Бракосочетание дофина Лю1(ови1<а 

Фра~щузско1·0 с Марией-Жоэефой 

Са1<сонской в Дреэдене (отсутствующий 

дофин пре/(ставлен своим доверенным 

JIИl(OM). 

Объявлен укаэ Елиэаветы о рекрутс1<ом 
наборе но одному рекруту со 120 душ. 
Кейэерлинг нрибывает в Берлин и ждет 
первой аудиенции у короля до 4 февраля. 
Шведский наследный принц просит 

освободип, его от необходимости в письмах 
к великому князю Петру Федоровичу 

употреблять обращение «mобеэный 
IIJleMЯllllИ К:.>. 

Австро-сар/(инская 1<оали1(Ия пытается 

овладеть Провансом. 
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17 апреля: 
16 мая: 

17 мая: 

18 мая: 

Июнь: 

6 июня: 

8 июня: 

11 июня: 

12 июня: 

2 июля: 

11 июля: 

19 июля: 

3 августа: 

3 августа: 

XpOllOJIOlUJI. 1747 

Франция объявляет войну Голландии. 

Михаил Бестужев получает 8 ООО рублей от 
имнератрицы в благодарность за службу. 

В Санкт-Петербург прибывает 
Финкенштсйн, прежде нредставлявший 
Пруссию в Стокгольме. 

Договор между Пруссией и Швецией, 

нризванный укрепить положение 

Голштинского дома. 

Фридрих-Август Голштинский нокидает 

Санкт-Петербург и отправляется 
в КиJ11,. 

Стокгольмский договор о союзе и субсидных 
конве1щиях между Швецией и Фра1щией. 

Елизавета награждает Прет лака орденом 

св. Андрея Первозuашюго. 

Представитель «партии шведских 

патриотов» прибывает в Санкт-Петербург, 
чтобы ноставить имнератри11у Елизавету 
в известность о махинаниях французов, 
стремящихся изменить шведскую 

конститу11ию. 

Субсидпая конвенция из Четырех статей, 
подписанная Гиндфордом, Бестужевым 

и Воро1щовым. Россия пре11оставляет 

30 ООО человек войска, которые 110 первому 

требованию английского короля должны 
нача1ъ действовать, а английский двор 

платит ей за союзную помощь 

100 ООО фунтов стерлингов. 
Благодаря маршалу Саксонскому французы 

одерживают нобеду при Лааффельте. 

В Стокгольме Корф лишается статуса посла 

и вновь становится чревычайным 

посланником с годовым жалованьем 

6000 рублей плюс 500 рублей в меся11 на 
хозяйственные нужды. 

Французские войска, пытавшиеся овладеть 
Пьемонтом, отброшены назад. 

Саксонец Фицтум просит доэволения 
нокинуп, Россию 110 причине болеэни. 

Генерал Джемс Кейт уезжает иэ России, 

чтобы вступи1ъ в нрусскую службу. 
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16 сентября: 

29 сентября: 

20 октября: 

811оября: 

11 ноября: 

19 ноября: 

Коне11 ноября: 

4 декабря: 

2 янuаря: 

13 янuаря: 

15 января: 

Хр01юлогия. 1747 

Маршал Саксонский занимает Берген-оп

Зом, а затем Маастрихт. 

Шведский представитель Барк во время 

отпускной ау;1ие1щии получает подарки 

стоимостью в 3000 рублей. Его заменяет 
чрезвычайный 11осла1111ик Вул1,фе11шер11а 

(нрибывший в Россию 9 сентября). 
Михаил Бестужев нанравлен в качестве 

носла по особым 11оруче11иям в Вену, где 
Россию 11редставляет Ла11чи11ский; 

австриец Претлак, нользующийся нри 
русском дворе прекрасной ре11утацией, 

нриезжает в Петербург в качестве 
чрезвычайного посланника. 

Петербургская конвенция между Пруссией, 
Россией и Голландией о прохождении 
русских войск но территории Германии. 

Голландец Швар11 становится 

чрезвычайным посла1111иком в Са11кт

Петербурге. 

Голландия 11рисоеди11яется 

к 11редваритель11ой конвенции, 

1юд11иса111юй англичанами и русскими. 

Опубликовав декрет, лишающий всех 
дипломатов, за исключением австрийцев 

и а11глича11, ucex таможенных лы·от. 
Да.11ьоп намеревается в ходе 

11еофициалыюй аудие1щии вручить свою 
отзывную грамоту (датированную 

25 октября) Бестужеву; ка~щлер его 11е 
11ринимает. 

Русский uс1юмо1·ательный корпус 1юдходит 

к литоuской границе. 

1748 

Да.11ьо11 покидает Санкт-Петербург, 11е 
получив официальной отпускной 

аудие1щии. 

Консул Сен-Совёр остается единственным 

представителем Франции u Санкт
Петербурге. 

Ратификация субсид11ого договора между 
Англией и Россией. 
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1 февраля: 

28 апреля: 

6 мая: 

19 мая: 

16 июня: 

18 июня: 

28 июня: 

Июль: 

2 августа: 

18 октября: 

1 ноября: 

9 ноября: 

13 ноября: 

XpOllOJIOlUЯ. 1748 

Императрица выражает 11шс11скому королю 
сожаление в связи с поведением Корфа 

и намекает на его скорый отзыв. Корфа 

нереводят в Данию, а на его место 

нанравляют Никиту Панина в качестве 

чрезвычайного посланника и поmюмоч1юго 

министра. 

Приезд Панина в Стокюльм; Корф остается 

в шведской столице до 26 мая. 
В Санкт-Петербург нрисзжает Бернес, чтобы 
заменить Прет лака, который возвращается 

на службу в австрийскую армию. 

Отпускная аудиенция Претлака; он 

получает в нодарок от Елизаветы 

16 ООО рублей. 
Ссн-Совёр покидает Санкт-Петербург: 
отношения между Людовиком XV 
и Елизаветой прерываются до июля 

1756 ГО/\а. 
Русский вс1юмогатсльный корпус проходит 

через Ольмюц, где Мария-Терезия 

и Франц 1 делают смотр войскам. 
Головкин назначен полномочным 

министром на Ахенский конгресс, однако 

не едет туда, поскольку Франция и Пруссия 
не желают иметь дела с Россией. 

Репнин становится командующим русским 

всномогатслы1ым корнусом; с австрийской 

стороны кома~щование осуществляет 

Прстлак; войска идут во Франконию и там 
оста~ rавл и ваются. 

Конвенция между Фра~щией, Англией 
и Голландией об отводе назад русских войск. 

Ахенский договор между Францией, 
Англией, Австрией и их союзниками. 

Вульфсншерна отозван из Петербурга; на 
его место возвращается прежний шведский 

1юсла1111ик, Хёнкен. 

В Санкт-Петербурге арестован нлемянник 
Лестока А. Шан изо. 

Арест Лестока и его жены; их держат 

в Петронавловской крености. Бывшего 

лейб-ме11ика нодвергают ныткам, а затем 
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28 ноября: 

Начало декабря: 

9 декабря: 

9 /\скабря: 

1 О 11скабря: 

14 11скабря: 

24 декабря: 

28 11скабря: 

1749: 

14 января: 

Хроиология. 1748 

ссылают в Углич (откуда переводят 
в Великий Устюг). 

Панин получает промсморию, в которой 
Елизавета офи11иа.11ыю объявляет себя 
нротИВНИl(СЙ любого ИЭМСНСllИЯ шведской 
конституции. 

Значительные перемещения войск на 

севере России, призванные повлиять на 

1юэицию Швеции. 

Гросс нолу<~аст отзывную грамоту и хочет 

вручить се Лю11овику XV нсрс11 отъездом из 
Парижа. Король Фра1щии откаэываст 
/\Иttломату в ау;щснции. Михаил Бестужев 
11аэ1~а<1с11 1юс1юм в Вену с пщовым 

жа.1rо1ш111,ем 15 ООО рублей. Кейзерли11г, 
ото~mш1ный иэ Берлина, получает 

11аз11аче11ис в Варшаву, Гросс наэначсн его 

нрсемником в 11русской столи11с 

с жаловаш,ем 6000 рублей в год нлюс 
2000 рублей на транспорп1ые расходы. 
Фридрих II своей «дсклара11исй» 
11рсдунреж;~ает Пани11а о том, чтобы он не 
вмешивался во внутренние дела Illвс11ии. 

Елизавета ;щет носле;щюю аудие1щию 

Фи11кенштейну; его место за11имает тай11ый 
совет11ик Голы~, который вскоре вместе 

с /(Вором 11ерсеэжает в Москву. 

Укаэ о рекрутском наборе 110 ощюму 
рекруту со 190 душ. 
Панин нолучает 11рикаэание выяснип" кто 
из «КОЛ!tаКОВ» и «ШЛЯП» готов rю;щержать 

и11тересы России, а именно: выступить за 

сохранение конституции и - ври 

необходимости - за изменение 1юря11ка 
1tасле11ова~1ия престола. 

Секрстар1, посол1,ства Фу11к становится 
саксо11ским 11редставитслсм в Санкт

Пстербурrе вместе с Псп1ольдом. 

1749 

Весь этот год Елиэавста и се двор 11рово11ят 

в Москве. 

Публикация Ахснскоrо договора. 
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22 января: 

14 февраля: 

4 марта: 

10 марта: 

16 марта: 

24 марта: 

13 апреля: 

23 мая: 

9 июня: 

26 августа: 

27 августа: 
2 сентября: 

14 октября: 

Хроиология. 1749 

Фридрих нринимает в Берлине 

представителя татарского хана и таким 

образом ускоряет разрыв с Санкт
Петербургом. 

Гросс нокидает Париж и 21 февраля 
приезжает в Берлин. 

Смерть А. И. Румя1щева, О/\Ного из 

носледних членов франко-прусской 

партии при русском дворе. 

Прощальная аудие1щия Пеп\оm,да, 

который получает в подарок от 

императри11ы табакерку, украшенную 
бриm,янтами, и 2000 рублей. 
Михаил Петрович Бестужев нротив воли 

Елизаветы тайно обручается в Дрездене 
с 1·рафиней Гаугвиц. 

Панин нолучает промеморию, 

ноднисанную представителями дворов, 

выстунающих нротив изменения шве11ской 

конститу11ии. 

После нрощалыюй аудиенции у 

саксонского курфюрста Михаил Петрович 

Бестужев нанравляется в Вену. 

Панин получает рескрипт с предписанием 
ужесточить тон промемории. 

Шведский представитель в Санкт

Петербурге уверяет канцлера Бестужева, 
что никаких иэменений в КОНСТИТУl\ИЮ 

шведы вносить не собираются. 

Смерп, шведского посланника Хёпкена 

в Москве; временным поверенным в делах 

становится его секретарь Се1·ебаден. 

Гиндфорд нолучает отзывную грамоту. 

Во время отнусююй аудиенции Гивдфорд 

получает из рук императрицы 8000 рублей 
и табакерку, украшенную бриm,янтами; 
имнератрица также вручает английскому 

/\ипломату пис1,мо, где выражает 

сожаление о его отъезде. 

Бестужев получает от шве11ского 
ка~щлера Тессина письмо с извещением 

о приезде в Россию бывшего шведского 
резидента в Саксонии, Грейфе11хейма. 
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25 октября: 

30 октября: 

4 ноября: 

22 ноября: 

20 декабря: 

27 декабря: 

9 января: 

26 января: 

Февраль: 

17 февраля: 

24 февраля: 

19 мая: 

XpouOJtolWI. 1749 

Панин получает нрибавку к жалованью -
6 ООО рублей на личные нужды. 
Бернес нолучает назначение на должность 

австрийского посла в Санкт-Петербурге. 

Панин снова получает из Санкт-Петербурга 
нриказ воспрепятствовать любым 
изме11ениям шведской конститу11ии 

и в случае необхо;1имости привлеч1, 
к решению этой задачи датского рези;1ента. 

Гай Диккенс становится нреемником 

Ги1щфор;1а на посту английскот посла 
в Санкт-Петербурге. 

Начало тайных переговоров в Санкт

Петербурге между Бернесом и Гаем 
Ди~<кенсом; речь идет о присоединении 
А111·лии к австро-русскому союзному 

договору. 

Грейфенхейм, новый шведский 
чрезвычайный 1юсла1111ик, приезжает 

в Россию. 

1750 

Прет лак сменяет Бернеса в Санкт

Петербур1·е. Тем нс менее Бернес остается 
в русской столице до 6 апреля и продолжает 
неретворы. 

Грейфенхейм объявляет Бестужеву, что 
наследник шпедского престола уступает 

свои нрава на llJлезвиг Дании. 

Датский 1юсол но особым поручениям 
Ли нар тщетно старается убедюъ великого 
князя Петра Федоропича за 1 миллион 
ливров отказап,ся от своей части Шлезвиг

Голштейна. 

Гольц, ссылаясь на нездорош,е, объявляет 
о своем отзыве из Санкт-Пстербур1·а. 

Голы\ нокидаст русскую столи11у, получип 
в нодарок табакерку, украшенную брильян
тами, и подарки стоимостью в 1 400 рублей. 
Его место занимает Варендорф. 

Варе1щорф офю1иа.11ыю объявлен 
11ол1юмо<111ым ми11истром; 27 мая он 
получает аудие1щию у императри11ы. 
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25 октября: 

30 октября: 

17 ноября: 
21 ноября: 

2 декабря: 

4 /\скабря: 

12 декабря: 

12 декабря: 

25 декабря: 

Хроиолоzия. 1750 

Гросс получает приказ вместе со всей своей 
свитой покинуть Берлин. 

Англия присоединяется к союзному 

договору между Россией и Австрией, 110 нс 
по11письшаст сепаратные стап,и, 

нанравлснныс против Пруссии и Фра1щии. 

В Бене умирает Ланчинский. 

Гросс покидает Берлин, не испросив 

отпускной аудиенции у Фридриха Il. 
Барсндорф нишст Бестужеву нисьмо с 

нросьбой выдать ему паснорт для отьез11а 
в Пруссию. 

Прусский посланник нолучает от русского 
двора декларацию, в которой 1юс11сшный 

отъезд Гросса из Берлина обосновывается 
в оскорбитслы1ых выражениях. 

Барендорф покидает Санкт-Петербург, пе 
испросив отпускной аудиенции; 

декларацию Бестужева 011 отсылает назад 
почтой 14 января 1751 года из Кенигсберга; 
до адресата она нс доходит. 

Присоединение Англии к русско

австрийскому договору ратифицировано 
конвенцией. 

Гросс приезжает в Санкт-Петербург. 
Отношения между Пруссией и Россией 

прекращаются до 22 марта 1762 года. 
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службе национальность нс укаэана. Чины и эвания указаны примсни
телыю к нсриоду, рассматриваемому в книге. 
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Указатель имеи 

Аржансон Марк-Пьер де Вуайе, 
граф д', французский военный 
министр 44 

Аржансон Рене-Луи де Вуайе, 
маркиз д', французский 
министр иностранных дел 30, 
44,45,51,52,54,55,59,63,65, 
67, 79,80,82, 142, 144, 145, 
157,216,230,253,259,340, 
347 

Аслан-Гирей, крымский хан 
222,248 

Аш Федор Юрьевич фон, почт
директор 280 

Барк Нильс, шведский 
посланник в России 127, 224, 
337,343,349 

Барш Яков Савич, вице
адмирал 322 

Бастьен (Бастиан), егерь двора 
великого князя Петра 
Федоровича 166 

Белосельский-Белозерский 
Михаил Андреевич, князь, 
1·е11ера.т1-кри1т-комиссар 282, 
322 

Бель-Иль Луи Шарль Арман, 
граф де, французский 
полководец 36, 54, 328, 329 

Бенедикт XIV, папа римский 
262 

Бернес Иосиф фон, посол 
Австрии при прусском, а 
затем нри русском дворе 209, 
215, 224, 226, 243, 251, 305, 
350,353 

Бернис Франсуа Жоашен де 
П1,ер, французский министр 
иностранных дел 260, 262 

Бернсдорф Иоганн Гартвиг, 
датский министр 
иностранных дел 195, 224 

Берхгольц Фридрих Вильгельм 
фон, камер-юнкер, затем обер-

камергер великого князя 

Петра Федоровича 276, 331 

Бест, ашJJичанин, легендарный 
предок Бестужевых-Рюминых 
136-137 

Бестужев-Рюмин Алексей 
Петрович, граф, ка~щлер 13, 
28,33,34,37,38,47,48,50,58, 
61, 66, 68, 73-77, 79, 84, 86, 87, 
90, 102, 106, 114-116, 119, 120, 
123-132, 134-140, 142-148, 
153-157, 164-165, 166-175, 
178-180, 184, 187-209, 
214-220, 224, 227, 229, 231, 
234-242,244,245,257,262, 
270, 273-285, 292-294, 
296-314,319,325,326,335, 
339,342,344,348,349 

Бестужев-Рюмив Андрей 

Алексеевич, граф, сын 
А. П. Бестужева 170, 241, 277, 
302 

Бестужев-Рюмив Михаил 
Петрович, граф, брат 
А.П.Бестужева, обер
гофмаршал, дипломат 115, 
137-139, 199, 241-242, 249, 
308, 329, 330, 337-340, 348, 
349,351,352 

Бестужева (урожд. Беттигер) 
Анна Ивановна, графиня, 
жена АЛ.Бестужева 142, 278 

Бестужева-Рюмина (урожд. 
Головкина, в первом браке 
Ягужинская) Анна 
Гавриловна, 1·рафиня, первая 
жена М.П.Бестужева 115, 137, 
242 

Бестужева-Рюмина (урожд. 
Разумовская) Евдокия 
Гавриловна, 1·рафи11я, жена 
А. А. Бестужева 170, 241, 277, 
302 

Бецкой Иван Иванович, 
камергер двора великого 

князя Петра Федоровича 166 
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Указатель имен 

Бирон Эрнст Иоганн, герцог 
Курляндский 100-102, 121, 
301, 327 

Бисмарк Рудольф-Август фон, 
1·енерал-майор 100, 167, 318 

Болотов А1щрей Тимофеевич, 
нисател1, 17 

Ботта-Адор1ю Антонио, маркиз, 
1юсла1111ик Австрии в России 
102, 112, 115-119, 123, 129, 
131, 134, 149, 153,224,242, 
259,304,328,334,336 

Бракель Казимир Кристоф фон, 
резидент России в Берлине 
330 

Браун (Броун) Георгий Геор
гиевич, генерал-норучик 318 

Брауншвейгское семейство 42, 
48, 56 115, 120, 125, 131, 134, 
137, 149, 168, 178, 185,260, 
282,297 

Бреверн Карл Германович фон, 
секретарь кабинета 
министров, затем конференц
министр 108, 125, 330, 335 

Бреда.ль Петр, обер-егермейстер 
;щора великого князя Петра 
Федоровича 166 

Бретлак - см. Прет лак 

Брюль Генрих фон, 1ю111,ско
саксонский нервый министр 
24,49, 77 

Брюммер (Бриммер) Отто 
Фри;1рих фон, гофмаршал 
великого князя Петра 
Фе;1оровича 29, 105, 113, 117, 
127, 134-136, 139, 155, 166, 
168, 170-171, 178, 188,244, 
272,285,296,331,346 

Буасси Луи /\е, фра1щузский 
драматур1· 259 

Бурбон-Ко1ще Луи-Анри, 
герцог J\e, 11ервый министр 
Лю;1овика ХУ JJ 1723-1726 гг. 
228 

Бурбоны, династия 28, 33, 40, 
52,54,64,207,216,231,234, 
243,262 

Бутурлин Александр 
Борисович, ге11ера..11-ш1111еф 
146, 167,276,281,314 

Бухваль;\ Фридрих фон, 
голштинский советник 333 

Валори Луи Ги Анри, маркиз де, 
посол Франции 11ри нрусском 
дворе 51, 63, 80, 87, 89, 170, 
223 

Варендорф Конра;\ Генрих, 
секретар1, прусского 

1 юсол ьстJJа, затем 
по111юмочный министр 
Пруссии в России 81, 82, 113, 
170-173, 193,213,220-223, 
243,244,248-252,282,346, 
353,354 

Василий Дмитриевич, великий 
КllЯЭЬ 137 

Вейнгартен фон, секретар1, 
аJJстрийского носольства в 
Берлине 250 

Вейч Сирил, посол Англии при 
русском дворе 112, 330, 338 

Веселовский Исаак Павлович, 
тайный советник, член 
Коллегии иностранных дел 
196,233,277,279-281 

Веттины, саксонский графский 
pOJ\ 123 

Викфор Абраам ван, 
голла1щский динломат 210, 
257,259 

Вил 1,буа (у рожд. Кош ку m>), 
мать А. Н. Вильбуа 275 

Вильбуа Александр Никитич, 
камергер двора великого 

княэя Петра Федоровича 275 
Вил1,буа Никита Петрович 
(Франсуа Гийом J\e), отец 
А. Н. Вил1,буа 275 
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Указатель име11 

Вильгельм IV, штатгальтер 
Нидерла~щов 199 

Вольтер (наст. имя и фам. 
Франсуа Мари Аруэ) 23, 40, 
90,263 

Волы!> Джекоб (Яков), 
английский консул в 
Петербурге, банкир 75, 199, 
251,276,279 

Воронцов Михаил 
Илларионович, граф, вице

канцлер 17, 29, 48, 74, 106, 
107, 114, 117, 119, 128, 130, 
135, 139-142, 135, 150, 153, 
164, 169, 172, 173, 175, 179, 
180, 196,215,240,242,252, 
272,273,277,278,280,283, 
293,295,301-302,339,340, 
342,344,348 

Воронцова (урожд. 
Скавронская) Анна Карловна, 
графиня, жена 

М.И.Воршщова 139-142, 273, 
278 

Вульфеншерна Густав, барон, 
шведский посланник в России 
165,311,350 

Габсбурги, династия 24, 25, 28, 
30,33,42,44,46,49,52,88, 
110, 123, 13~ 19~207,216, 
238,243,256,257,260,262 

Гагарины, род 115 
Гай Диккенс Мел1,хиор, 1юсол 
Англии при шведском, а затем 

при русском дворе 199, 200, 
214,224,251,353 

Гаугвиц (урожд. Карловиц, 110 
втором браке Бестужева), 
вторая жена М. П. Бестужева 
242,352 

Гауг11иц Фридрих Вилы-сльм, 
министр Марии-Терезии 263 

Гедимин, великий князь 
литовский 96 

Геллерт Христлиб Эрготт, 
минералог, адъюнкт 

Петербургской Академии 
наук 166 

Ге1щриковы, род 107 
Генрих IV, фра~щузский король 

54 
Геньен, генерал-поручик 285 
Георг II, английский король 14, 

16, 24, 31, 35, 41, 42, 46, 53-55, 
56, 58, 63-65, 69, 72, 75, 77, 80, 
85, 88, 91, 119, 124, 131, 149, 
183, 195, 197, 199,203,207, 
208, 212, 218, 221, 223, 226, 
239,258,260,261,263,264, 
305,329,331,335,338,340 

Герсдорф Николаус 
Виллибат,д, саксонский 
ди шюмати чески й 
представитель 11 России 127, 
337,341 

Гессс11-Гомбур1·ская (урожд. 
княжна Трубецкая) 
Анастасия Иваноuна, 
11ри1щесса 166, 281 

Гессен-Гомбургский Людuиг 
Иоганн Вил1,гельм, принц, 
ге11сра.т1-фсл1,71маршал 
российской армии 108, 114 

Гиндфорд Джон Кармайкл, 
граф, посол Англии при 
русском дворе 145, 146, 188, 
209, 215, 224, 226, 243, 251, 
283,306,341,348,352 

Глюк Эрнст, уроженец 
Саксонии, лютеранский 

пастор 275 
Гмелин Ио1·а1111 Георг, химик, 
профессор Петербургской 
Академии наук 166 

Гогенцоллерны, династия 24, 28, 
110, 131, 186,260 

Гогеш·олы\ Николаус Себастьен 
Э11лер фон, послшншк 
Австрии в России 284 
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Указатель имеи 

Голицын Александр 
Михайлович, князь, генерал
поручик 314 

Голш1ьш Алекса~щр 
Михайлович, ю1яэь, камергер 

двора великого княэя Петра 
Федоровича 154, 282 

Голи11ын Михаил Михайлович 
мла;щш й, к11яэь, генерал
а11мирал, в 1745-1748 гг. 
1юсол России в Персии 107, 
282,298,314 

Голицына Татьяна Борисовна, 
княгиня, вдова фельдмаршала 
князя Михаила Михайловича 
Голицына старшего, обер
гофмейстерина 114 

Голицыны, род 100 

Головкин, граф, камергер 172 

Головкин Александр 
Гаврилович, 1·раф, 

1юmюмочный 1юсол России в 
1Iи11ерла1щах 87, 89, 199, 328, 
350 

Головкин Гавриил Иванович, 
1·раф, ка1щлер 100 

Головкин Михаил Гавриилович, 
вице-канплер 102 

Головкины, род 115 
Гольдбах Христиан, математик, 
статский советник 79, 280 

Голщ Балтазар фон ;~ер, 
нрусский посланник в 
России 178, 180, 193, 201, 
215-216, 221, 237-243, 351, 
353,354 

Голщ Бернгард Вильгельм фон 
дер, 11русский 11и11ломат 253 

Гольштейн Карл, датский 
реэиде11т в России 337, 338, 
342 

Гамбургская, принцесса - см. 
Гессен-Гамбургская, 
принцесса 

Гохгольцер Николаус
Себастьян, фон, австрийский 
дипломат 127, 327 

Грапп, прусский ПОЛКОШIИК 
113-114, 334 

Грейфенхейм Иоганн Август 
фон, шведский 
/!И шюмати чески й 
11редставитель в Саксонии и 
России 352, 353 

Гросс Генрих, пшшомочный 
министр России во Франции 
90, 108, 118,235,236,244-252, 
338,340,347,351,352,354 

Гроций Гуго де Гр(>ОТ, 
1·ою~андский юрист 245, 258, 
259 

Дальон (д'Альо11) Луи д'Юссон, 
граф, пошюмочный министр 
Фра1щии в России 41, 43-46, 
48, 56-60, 64-68, 72-75, 80, 
81, 82, 85, 89, 115, 116, 117, 
119, 122, 124-126, 130-132, 
135, 138, 145, 152, 154, 156, 
157, 159-161, 169-172, 175, 
176, 188, 211, 225, 232-237, 
253,283,333,337,340,341, 
349 

Дашкова (урож/{. Воронцова) 
Екатерина Романовна, 
КllЯГИllЯ 17 

Девиер Антон Мануилович, 
граф, генерал-аншеф 150 

Де;tье Даниил, голла111tский 
реэи;1ент в России 341, 345 

Делил~, Жозеф Никола, 
астроном, академик 

Петербургской Академии 
11аук 166 

Долгорукая Екатерина 
Алексеевна, княжна 99 

Долгорукая (урожд. Голицына) 
Ирина Петровна, княгиня 144 

Долгорукие, род 100, 108 
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Указатель имеи 

Дошорукий Василий 
Владимирович, к11язь, 
генерал-фельдмаршал, 

се11атор 135, 319 
Дуллерти11кер, племя1111ик 

О. Ф. фон Брюммера 166 
Дюбуа Гийом, кардинал, 
министр и11остра11ных дел, 

а затем первый министр 
реге11та Филиппа 
Орлеа11ского 42, 228, 253 

Евдокия Федоровна (урожд. 
Лопухина), царица, первая 
жена Петра I 96 

Екатерина I, российская 
императрица 70, 97-98, 106, 
107, 109, 140, 144, 159, 185, 
228,275,330 

Екатерина II, российская 
императрица 13, 17, 97, 
121-123, 128, 148, 158, 163, 
192-193, 275, 296-297, 326, 
337,339,343 

Екатерина Ивановна, 
в замужестве rерцоги11я 

Мекленбург-Шверинская 97, 
105 

Елизавета Петровна, 
российская им11ератри11а 
13-14, 20, 25-34, 36-44, 
46-48, 50-52, 55-59, 61-63, 
65-67, 72-78, 80, 81, 84-87, 
89-92, 95, 97-99, 102, 
105-114, 116, 117, 119-133, 
135-180, 186-208,210-214, 
217-220, 222-226, 228-257, 
259-263, 269-276, 278-283, 
290-294, 296-299, 301-306, 
309-311, 312-315, 318-319, 
325-326, 329-352 

Иван IV Васильевич Грозный, 
русский царь 70, 221 

Иван V, русский царь 97-99, 
101, 102,228 

Иван VI, российский имнератор 
24-26, 34, 96, 97, 102, 
104-105, 110, 111, 115, 
120-121, 123, 131, 134, 136, 
146, 148, 149, 158-160, 177, 
197,206,228,260,262, 
297-298,302,326,327,329, 
335,343 

Иван Антонович - см. Иван VI 

Ива11ов, секретар1, императрицы 
Елиэаветы 280 

Инфанта - см. Луиэа Елизавета 
Фра1щуэская 

Ио1·ш111а-Елизавета, княгиня 
А11гальт-Цербстская, мать 
Екатерины II 121-122, 128, 
188, 193,337 

Иосиф (Волчш1ский), 
архиепископ московский 123 

Иссар Шарл1, Ясент Галеан де 
Кастеллан, маркиз дез, посол 
Фра11ции при польско
саксонском дворе 345 

Кайер Фра11суа де, француэский 
литератор 257, 259 

Кантемир Антиох Дмитриевич, 
КllЯЗЬ, IЮЛIЮМОЧl\ЫЙ министр 
России во Франции 333, 338 

Карл VI, император «Священ
ной Римской империи 
германской нации» 23, 24, 26, 
70, 100, 184, 185,260,327 

Карл VII, баварский курфюрст, 
имнератор «Священной 
Римской имнерии германской 
llЩИИ» 24, 39, 44, 51, 53, 127, 
139,234,328,331,337-340 

Карл XII, шведский король 25, 
26,204 

Карл Лотарингский, брат 
Франца I 183 

Карл-А13густ, нри1щ Голштейн
Готюрпский, епископ 
Любский 98, 109, 121, 122 
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Укаэатель uмеи 

Карл-Альбрсхт - см. Карл VII 

Карл-Лсоноль;\, герцог 
Мсклснбург-Шлсринский 97 

Карл-Фридрих, гсрцо1· 
Голштейн-Готторнский 97, 98, 
185-186 

Карл-Эммануил III, сардинский 
король 69 

Картсрет Джон, лор/\ Грс11вил, 
а11глийский дипломат, 
ми11истр и11остран11ых дел в 

1842-1844 IТ. 225, 331 
Кау11ин-Ритбсрг Вс1щсль Антон 
фон, 1юсол Австрии при 
фра1щузском /\Ворс, затем 
кшщлср 87, 216-219, 223, 225, 
242,260,262 

Ксйзср Антоп Андреелич, 
ка11 итан 322 

Ксйзсрли11г Герман Карл фон, 
граф, русский 
дипломатический 
представитель при саксонско

пою,ском и прусском /\Ворах и 

11ри дворе Карла VII 100, 108, 
245,330,332,339,341,343, 
347,351 

Ксйт Джемс (Яков Вилимович), 
генсрал-фсю,дмаршал 167, 
281,282,348 

Ксйт Джордж, наследственный 
лорд-маршал Шотландии 223 

Кеннеди Джемс, контр-адмирал 
322 

Клинггрсффсн Иога1111 
Вильгельм фон, пол1юмоч11ый 

министр Пруссии в Ло1111оне 
223 

Конти Луи Франсуа де Бурбо11, 
фра1щузский 1юлководсц 46, 
55,229 

Корсаков - см. Римский
Корсаков В. Я. 

Корф Иога1111 Альбрсхт, барон, 
llОЛIIОМОЧНЫЙ министр 

России в Дании и Швеции 
100, 108, 118, 189, 192,204, 
207,209,224,238,311,330, 
332, 336-338, 341, 344, 
346-348,350 

Кошелева Мария Родионовна, 
фрсйли11а великой княгини 
Екатерины Алексеевны 275 

Крамср, камердинер великого 
князя Петра Федоровича 166 

Крузе Мария, камер-фрау 
вею11<0й ю1яги11и Екатерины 
Алсксссв11ы 275 

Куракин Алексшщр Борисович, 
ю1яз1" сс11атор, конферснц
министр 107, 271, 314 

Курбатов Петр Петрович, 
тайный советник, член 
Коллегии иностранных дел 
280 

Курляндский, герцог - см. Бирон 

Кюстин Астол1,ф, маркиз де, 
французский писатель 151 

Лагсрфлихт Карл Бартольд, 
секретарь шведского 

11осольства в Петербурге 284, 
344 

Ланмари, фра11цузский 
динломат 224 

Ланчинский Людовик, 
нолномочный министр 
России в Австрии 173, 199, 
330,336,349,354 

Ла Порт дю Тей, французский 
дипломат 44 

Ла Саш" 1юлкош1ик 172-173 
Ласси Петр Петрович, гснерал
фельдмаршал 281, 282, 318, 
344 

Ла Шстарди Жоашен Жак 
Тротти, маркиз де, 
чрезвычайный посол 
Фра1щии при русском дворе 
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Укааатель имен 

26, 27, 29, 31-38, 40-44, 73, 
103-106, 110, 111-113, 
116-119, 122, 124-136, 148, 
149, 151, 152, 157, 161, 170, 
188,224,225,229-232,236, 
259, 272-273, 281, 283, 294, 
301,310,328,330,331,333, 
334,336-339,343 

Левенвольде Рейнгольд-Густав, 
граф, обер-гофмаршал при 
Анне Ивановне 26, 100, 279 

Левенгаупт Карл Эмиль, 
шведский военачальник 331 

Лёвендаль Ульрих-Фридрих
Вольдемар фон, граф, 
генерал-аншеф, с 17 43 г. во 
французской службе 167, 343 

Лемер, французский дипломат 

224 

Лепренс Жан, французский 
художник 153 

Ле Руа Ладюри Эмманюэль, 
французский историк 95, 165 

Лесток Иоганн Герман (Жан 
Эрман), граф, лейб-медик 
императрицы Елизаветы 29, 
85, 105, 107, 113, 116, 117, 119, 
122, 127, 128, 132, 134-137, 
139, 142, 145, 146, 155, 
168-172, 176-180, 244, 259, 
272, 273, 285, 294-295, 
300-301, 338, 350 

Лесток (урожд. Менгден) 
Мария, графиня, жена И.
Г.Лестока 176, 178, 350 

Ле Шамбрье Жан, 
полномочный министр 
Пруссии во Франции 49, 57, 
62, 79,85, 178,211,216,218, 
219,222,223,225 

Ливен Георг-Рейнrот,д (Юрий 
Григорьевич), подполковник 
Конногпардейского полка 146, 
168,282,318 

Линар Мориц-Карл фон, 
саксонский дипломат 104, 301 

Линар Рохус Фридрих, датский 
дипломат 192, 194, 196-198, 
353 

Лоизе, контр-адмирал 322 

Локателли Франческа, 
итальянский литератор 246 

Лопухина (урожденная Балк) 
Наталья Федоровна 145 

Лопухины, род 115, 242 

Луиза Елизавета Французская, 
инфанта Пармская, дочь 
Людовика XV 55 

Л'Эсток - см. Лесток 

Люберас Людвиг-Иоганн фон, 
барон, генерал-аншеф, 
полномочный министр 
России в Швеции 282, 334, 
337,340,343,346,347 

Любский, епископ - см. Карл
Август, принц Голштейн

Готторпский 

Людовик XIV, французский 
король 54, 95, 216, 228, 262 

Людовик XV, французский 
король 14, 16, 23, 24, 26, 27, 
32, 33, 36, 37, 39-45, 48, 51, 
52, 54, 55, 57-60, 63-67, 71, 
72, 76, 78, 79,86,89,91, 111, 
122, 124, 127, 131, 133, 134, 
141, 147, 160, 162, 172, 174, 
184, 187, 192,202,203,207, 
208,211,212,216-219, 
227-230, 232, 234, 235, 237, 
243, 249, 255-258, 260, 261, 
263, 328- 330, 339-341, 343, 
350,351 

Людовик Французский, дофин 
347 

Лялин Пимен Васильевич, 
фаворит Елизаветы Петровны 
107, 126, 150,272 

Максимилиан 111 Иосиф , 
баварский курфюрст 183 
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Указатель имен 

Манштейн Кристоф-Герман, 
полковник, адъютант Б.
К.Миниха, мемуарист 17, 102, 
103, 167,339 

Мардефельд Аксель фон, 
ПОЛIЮМОЧНЫЙ министр 
Пруссии в России 18-19, 26, 
30, 31-34, 36, 38, 41, 43-46, 
48, 49, 50;52, 53, 56-60, 62, 
65-68, 72-83, 91, 95, 103-105, 
111-114, 116-121, 124, 
127-132, 134-136, 138, 
142-145, 154, 156, 157, 160, 
162, 164, 169-170, 172, 174, 
188, 225, 238, 242-244, 261, 
267-286,289,328,329,335, 
345,346 

Мария Лещинская, 
фра1щузская королева 112 
(~польская нри1щесса~) 

Мария-Анна, саксонская 
принцесса 123 

Мария-Жозефа, саксонская 
принцесса 347 

Мария-Терезия, венгерская 
королева и австрийская 
эрцгерцогиня 14, 16, 23-24, 
29,31,35,36,39,46-49,54, 
56-57, 62-64, 69, 70, 85, 86, 85, 
102, 103, 115, 116, 119, 123,134, 
149, 183, 199,207,208,215-
219, 221, 255, 258, 259, 261, 
263,264,327,329,332-334, 
336,340,343,344,347,350 

Матвеев Андрей Артамонович, 
граф, динломат 273 

Махмуд 1, турецкий султан 83, 
205 

Машо д'Арнувиль Жан-Батист 
де, французский 
государственный деятель, 

министр финансов при 
Людовике XV 263 

Мекленбургский, герцог - см. 
Карл-Леопольд Меклебург
Шверинский 

Менгден Карл-Людвиг, барон 
фон, президент Коммерц
коллегии 100 

Менrден Юлия (Юлиана), 
баронесса, первая статс
фрейлина, фаворитка Анны 
Леопольдовны 176-177 

Меншиков Александр 
Данилович, светлейший князь 
97-99, 280 

Меншикова Мария 
Александровна, княжна, дочь 
А.Д.Меншикова 99 

Миних Бурхард-Кристоф фон, 
генерал-фельдмаршал 25, 26, 
100, 102-104, 131, 165, 168, 
271,282,328 

Миних Христиан-Вильгельм 
фон, обер-гофмейстер 108, 
168,271 

Монтескье Шарль-Луи де 
Секонда, барон де Ла Бред и 
де 292, 322 

Морена Жан Фредерик 
Фелипо, граф де, морской 
министр при Людовике XV 
35,37,55, 74, 126 

Мориц Саксонский, граф, 
маршал Франции 44, 46, 64, 
332,338,347-349 

Мустафа-ага 222 

Надир-шах, персидский шах 312 

Нарышкин Семен Кириллович, 
гофмаршал двора великого 
князя Петра Федоровича 122, 
271,330,331,335 

Нарышкины, род 100 

Наталья Алексеевна, царевна 
96-98 

Нейгауз Иосиф Мария, барон, 
полномочный министр 
императора Карла VII в 
России 127, 333 
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Указатель имеи 

Ненлюев Адриан Иваноnич, 

рези11е11т в Ко11ста~tти1ю1юлс 
279,280,334 

Не11люеn Ива11 Ива11ович, 
мемуарист 17 

Ноай Л,1рие11 Морис, гер11ог де, 
фра11цузский вое11ачаль11ик 
36,39,55 

Нолькен Эрик Матиас, 
шведский рези11е11т в России, 
затем шведский статс

секретарь 332, 334, 341 

Ныокасл Томас Пэлем Холле, 
герцог, английский нремьер

министр 75 

Одоевский Ива11 Васильевич, 
князь, сенатор 314 

Олсуф1,ев Адам Васильевич, 
дипломат 282 

Орсини-Розенберг - см. 
Орсини 

Остен Адольф ЗиrфрИ/! фон 
дер, датский ПОДПОЛКОВllИК 

172 

Остерман А11дрей Иваноnич, 
граф, 11ри Анне Ива1юш1е 
кабинет-министр, при Анне 
Леоrюльдовне руководитель 
в11е1ш1ей 1юлитики России 26, 
100, 102-105, 131, 279, 280, 
301, 314, 328 

Павел 1, российский император 
96, 193 

Пани11 Никита Ива~ювич, граф, 
полномочный министр в 
Дании и Швеции 209, 210, 
213,214,224,249,298, 
350-353 

Пеке Антуан, литератор 257, 259 

Петр 1, российский император 
13, 17, 19, 25, 26-31, 37, 40, 42, 
48,51,57,58,66, 70,87,89,90, 

96-99, 101, 105, 107, 109, 113, 
127, 132, 136, 146, 152-154, 
159, 162, 165, 184, 197,214, 
228, 235, 256, 257, 273, 280, 
281, 291, 292, 310, 313, 315, 
316,318,320,322,323-325 

Петр II, российский император 
96-99, 101,228,279 

Петр III, российский император 
55, 97, 109-111, 121-123, 128, 
134, 159, 163, 171, 185-199, 
203, 217, 220, 259-260, 
274-276, 295-297, 302-303, 
326, 330, 331, 333-337, 339, 
341-344,346,347,353 

Петр Федороnич, великий 
князь - см. Петр 111 

Петцольд Иоганн Сигизмунд 
фон, rюльско-саксонский 
резидент в России 56, 284, 
308, 331, 333, 334, 337, 342, 
347,351 

Пехлин Иоганн Фрайхер фон, 
голштинский министр 
великого ю1яэя Петра 
Федороnича 188, 194, 276 

Пифагор95 

Подевильс Генрих фон, 
нрусский министр 
иностранных /{ел 78, 82, 87, 
88, 124, 132, 173,249,252,269, 
290 

Прасковья Федоровна (урожд. 
Салтыкова), царица 99 

Претлак Иоганн Фра1щ фон, 
аnстрийский дипломат и 
полководец 63, 84, 152, 168, 
198-200,243,251,283,304-
306,343,344,348-350,353 

Пуговишников Иван Осинович, 
обер-секретарь Коллегии 
иностранных дел 196 

Пушкин Алексей Михайлович, 
русский полномочный 
министр n Швеции и Дании 
341,344 
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Ука:штель имеи 

Пюизьё Луи Филожен Брюлар, 
маркиз де, фра1щузский 
ми 11 и стр и ностра1111 ых лел 82, 
85,89, 176, 178,211,223,225, 
253,347 

Рааумовсю1 й Алексей 
Григорьевич, граф, обср
е1·ермейстер, фаворит 
им11ератрины Елизаветы 107, 
139, 145-147, 150, 165, 167, 
195, 241, 246, 271-272, 275, 
296,298-300,302,313,314, 
326,346 

Раэумовский Кирилл 
Григор1.евич, граф, 11резиде1п 
Петербургской Ающемии 
наук 107, 139, 167 

Регент - см. Фили1111 II 
Орлеанский 

Реннин Василий Аникитич, 

ю1яз1" ге11ерал

фел1.днейхтмейстер, обер
гофмейстер двора великого 
князя Петра Фе;1оровича 84, 
146, 148, 166, 167,232,274, 
275,319,336 

Римский-Корсаков Воин Яков
левич, контр-адмирал 322 

Ричковский 235 
Род Якоб Фридрих, 
чрезвычайный посланник 
Пруссии n Швеции 238 

Розенберг (Орсини-Розенберг) 
Филипп Иосиф, посол 
Австрии при русском дворе 
61, 75, 131, 146,224,304,340, 
343 

Розенкранц, канрал 285 
Розенкранц, поручик 285 
Розс11кра11ц, служитсm, Главной 
ка1щелярии 285 

Романовы, династия 52, 58, 105, 
110, 149, 186, 195, 229, 233, 
334 

Румянцев Александр Иванович, 
граф, гс11ера..11-а11111сф 117, 118, 
127, 135, 144, 170,273,281, 
314,334,352 

Румянцева (урожд. Матвеева) 
Мар1,я Андреевна, 1·рафиня, 
жена А. И. Румя1щева 144, 273 

Румя1щевы, род 143 
Рюрик 96 

Са.тпы1<011 Петр Семенович, 
граф, ге11ера.т1-1 юруч и к, 
генерал-аншеф с 1754 г. 107, 
146, 168,282 

Самойлоn, бригадир 142 
Санти Фра1щ Матвее1шч, граф, 
обер-11еремо11иймейстср 114, 
280 

Сварт Марсель, голлшщский ре
зи;1с11т в России 251, 284, 307 

Се1·еба;1ен, сскретар1. 1ш1едс1шго 
1юсол1,ства D России 352 

Се11-П1.ер Шарль Иреней 
Кастет" аббат /\е, 
французский философ 259 

Сен-Северен, фра~щузский 
динломат 224 

Сен-Симон Луи /\е Pynpya, 
герцог де, мемуарист 95, 253 

Сен-Соnёр, консул Франции 
в Петербурге 85, 89, 90, 
175-176, 349, 350 

Сивере Карл Ефимович, барон, 
обер-гофмар111а.т1 150, 272, 275, 
334 

Симолин Иnан МатnееDич, 
/{ИПJЮМат 250, 280 

Скавронские, род 107 
CoлotJьen Сергей Михайлоnич, 
историк 17 

София-Августа-Фрсдерика 
А11га.т1ьт-Цербстская - см. 
Екатерина II 
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Указатель име11 

Стюарт Карл Эдуард, uнук 
английскою короля Якова 11, 
претендент на английскую 
корону 345 

Стюарт Павел, генерал-майор 318 

Сумароков Александр 
Петрович, адъютант А. Г. Ра
зумовского, нисател1> 272 

Тамаз-Кули-хан - см. На;1ир
шах 

Тенлов Гри~·орий Николаевич, 
адъюнкт Петербур1·ской 
академии наук 299 

Тессин Карл Густаu, 111ве;1ский 
канцлер 203, 213, 226, 352 

Тиркошrел Ричар;\, 1юсол 
Фра1щии ври прусском дuоре 
213,249 

Тироули, баро11 Джемс О'Хара, 
чрезuычайный и 
1юююмочный 1юсол Англии 
при русском дuоре 75, 119, 
127, 131,338 

Толстой Петр Андреевич, граф, 
президент Коммерц-коллегии, 
нa'laJIЫIИK Тайной 
ка1щелярии, член Верхов1юго 
тай1ю1·0 совета 280 

Тосканский, гер11ог - см. 
Франц 1 

Тренк Фри;1рих фон дер, 
нрусский авантюрист 142, 
151, 167 

Трубецкая (уроЖ/\. Хераскова) 
Анна Данилов11а, ю1ягиня, 
жена Н. Ю. Трубецкого 144 

Трубщкие, ро;\ 143, 314 
Трубецкой Иван IОр1,еви•1, 

княз1" генера;1-фел1,дмарша;1 
281,314 

Трубецкой Никита Юр1,евич, 
ю1яз1>, генерал-нрокурор 107, 
113, 116-119, 127, 128, 136, 

138, 193,240,242,252,273, 
281,292-293,313,314 

Уит,ямс Чарлэ Хенбери, сэр, 
посол Англии 11ри нрусском 
дuоре 223, 250 

Ул1>рика фон Гогенцоллерн, 
жена Адолыра-Фридриха 
55-56, 112, 186, 203, 209, 211, 
226,283,339 

Уолпол Роберт, граф Орфорд, 
английский ПJJем1>ер-министр 
24,331 

Ушакоu Андрей Иванович, 
граф, началы~ик Тайной 
кшщелярии 117, 136, 141, 193 

Фербер, шпион 172 

Филипп V, испанский корол1> 
69 

Филипп Орлеанский, герцог, 
реге11т Фра~щии 228 

Фи11кенштейн Карл Вильгельм 
Финк фон, 1юл1юмочный 
министр Пруссии 11 России 
18-19, 81-85, 90, 91, 95, 132, 
135, 145, 170, 171, 173-180, 
211, 225, 237-239, 242-244, 
269,273,276-279,282,284, 
285,289-326,348,351 

Финч Эл.уард, посол Англии 
при русском дuоре 331 

Фицтум фон Экште;п Люл.виг 
Зигфрид фон, саксонский 
нослшшик 11 России 284, 346, 
317,348 

Фланс А;1ам Кристоф, нрусский 
1·енерал-фел1,дмар111а;1 285 

Флери А1щре Эрюоm, л.е, 
кардинал 24, 27, 30, 36, 41, 
229,334 

Фокеро;п Ио1·ш111 Готхилы\>, 
секретар1, 11русского 

носольства в Петербурге, член 
Королевско1·0 совета при 
Фри;1рихс ll 88, 132, 211 
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Укааатель и.ме11 

Фонте11ель Бернар ле Бовье /(е, 
фра~щузский философ 17, 58 

Фраtщ I, им11ератор 
«Священной Римской 
имнерии германской нации~., 
муж Марии-Тереэии 63, 183, 
341,343,344,350 

Франциск I, французский 
король 54 

Фре/(рик I, шве/(ский король 
186-187, 189-191, 208, 213, 
224,307,311,330,332-335, 
342,343 

Фре/tрик IV, датский корот. 184 
Фредрик V, датский король 188, 

190-192, 194-197, 207, 212, 
220,346 

Фри1tрих Il, нрусский король 
14-16, 18-19, 23, 25, 26, 
28-30, 33-42, 44-91, 102-104, 
111-133, 137-143, 149, 154, 
156, 163, 167, 169-180, 183, 
198,202,203,205,207, 208, 
210-227,237-257,260,261, 
269,270,274, 275,281,289, 
290, 305, 309, 325-326, 
327-329,332,334,336, 
339-340, 342-344, 351, 352, 
354 

Фридрих-Аm·уст II, саксонский 
курфюрст и нол1.ский король 
(нод именем Аш·уста Ш) 16, 
24,36,47,51,52,56,61-62, 72, 
76, 77, 121, 123, 127, 199,333, 
334,339,341,344,345 

Фр1щрих-Август, гоmнтинский 
ге1щог-а1tми11истратор 55, 185, 
187-188, 193,275-276,336, 
337,341,342,344,348 

Фри1tрих-Вилы·ел1.м, rе1щог 
Курля1щский 97 

. Фри1tрих-Вильгельм I, 
нрусский король 25, 28, 244, 
261,277,327 

Функ Иогш111 Фер1tишнщ 
А111·уст фон, саксонский 

реэи/(ент в России 52, 56, 199, 
226,243,252,277,284, 
308-309, 342, 351 . 

Фухс, главный дворецкий 163 

Хёнкен Густав Вильгельм фон, 
шведский 1юсланник нри 
прусском, а эатем русском 

дворе 224, 311, 350, 352 
Хеусс Фр1щрих- Генрих, полно
мочный министр Да11ии 
в России 189, 209, 215, 224, 307 

Христиан VI, /(атский король 
187, 188,329,342 

Цедеркрей1t Герман, шведский 
ди11ломатический 
11редставитель на 11ерепшорах 

в Або 334, 339, 342 
Цербстская, княгиня - см. 
Иоганна-Елиэавета, княгиня 
Ангат.т-Цербстская 

Черкасов Иван Анто1юви•1, 
барон, кабинет-секретарь 146; 
169, 194,276,279,325 

Черкасский Алексей 
Михайлович, ю1яэ1>, ка~щлер 
100, 106, 107, 112, 130, 155, 
164,328,331 

Чернышев А1щрей Гаврилович, 
камер-лакей 154 

Черны1нев Григорий Петрович, 
1·раф, генерал-аншеф 
и сенатор 273, 282 

Чер11ы111ев Петр Григор1.ев11ч, 
граф, ю111ломат 118, 141, 199, 
245, 330-332, 337-339, 343, 
346 

Чер11ы111ева (урожд. Ржевская) 
Евдокия Иванош~а, графиня, 
жена Г.П.Чернышова 273 

Черны111ева (урожд. Ун1акова) 
Екатерина А1щреевна, 
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История России в 1740-1750 rr. rлазами 
французских и прусских дипломатов, 

отношения между послами как отражение 

и двиrатель европейской политики -
вот rлавный сюжет книл1, удостоенной 

в 1998 r. премии Французской Академии. 
В приложении опубликованы отчеты 
о русском дворе, написанные в 1747 и 
17 48 r. двумя прусскими посланниками. 
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