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Евгений Петрович Карнович
 

Пагуба
  
Исторический  роман  известного  в  прошлом  веке  ис-
торика  и  писателя  Евгения  Петровича  Карновича
(1824–1885)  посвящен  секретной  странице  русской  ис-
тории —  «Лопухинскому  делу»,  «заговору»  придвор-
ных дам против императрицы Елизаветы Петровны. В
центре  повествования —  клубок  дворцовых,  полити-
ческих,  любовных  интриг,  жертвами  которых  стали
невинные  люди.  Основанный  на  документальных  ис-
точниках,  роман  достоверно  воссоздает  быт,  нравы  и
судьбы людей елизаветинской эпохи.
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В
I 

 небольшой,  но  опрятно  убранной  комна-
те,  на  одной  из  многочисленных  и  скром-

ных  лифляндских  мыз[1]  сидели  за  дубовым
чистым  столом  двое  пожилых  мужчин.  Они
составляли между собою совершенную проти-
воположность по их внешности. Один из них,
в котором легко было узнать хозяина, так как
он  угощал  своего  собеседника,  был  невысо-
кий,  здоровый  и  толстый  весельчак  с  широ-
кою  грудью,  короткою  шеей  и  выдавшимся
брюхом. Несмотря на свои почтенные годы и
тучность, он отличался проворством и ловко-
стью.  Часто  во  время  разговора  он  или,  вска-
кивая с  места,  смеялся от  души,  то  отмахива-
ясь  обеими  руками,  то  держа  ими  свое  дро-
жавшее  от  смеха  брюхо,  или,  оставаясь  си-
деть,  сильно  притопывал  об  пол  своими  ко-
роткими  ножками  в  такт  хохоту.  Иногда,  по-
сле громкого хохота, он отваливался на спин-
ку кресел и с трудом дышал, как будто только
что сбросил с плеч тяжелую ношу.

Другой  собеседник —  гость —  был  не
столько  высокий,  сколько  долговязый  и  под-



жарый,  с  коротким  туловищем,  с  выпячен-
ною  искусственно  грудью,  на  худеньких  и
тонких,  точно  жерди,  ногах,  и  прежде  всего
напоминал  собою  журавля.  Сидя  на  креслах,
он беспрестанно вытягивал вперед свои ноги,
обутые в высокие кожаные краги. Худощавое,
с  множеством  мелких,  неглубоких  морщин,
вроде  продолговатых  насечек,  и  с  вытянуты-
ми  щеками  лицо;  лоб  с  высокими  взлизами
и  глубоким  вдоль  его  шрамом;  орлиный,  но
вместе  с  тем  аляповатый  нос;  впалые  боль-
шие  серые  глаза  под  седеющими  густыми
бровями  и,  наконец,  длинные  и  густые  опу-
щенные  книзу  усы  с  сильно  пробивавшейся
проседью,  придавали этому гостю воинствен-
ный  вид.  Одежда  его  соответствовала  как
нельзя  более  этому  виду.  На  нем  был  воен-
ный  мундир  тогдашнего  немецкого  покроя,
из темно-зеленого сукна, с небольшим отлож-
ным  воротником  красного  цвета,  с  мелкими
круглыми пуговицами,  и  узкие  лосиные пан-
талоны; а на затылке болталась, словно маят-
ник,  то в ту,  то в другую сторону,  небольшая,
плотно свитая косичка. Сбоку у него висел на
белых  ремнях  с  огромным  эфесом  большу-



щий  палаш[2],  который  беспрестанно  грохо-
тал,  стукаясь  об  пол,  и  который  он  по  време-
нам ставил между колен, складывая на его ру-
коятке свои жилистые руки или упираясь на
него  его  гладко  выбритым  острым  подбород-
ком. К грохоту палаша примешивалось очень
часто  и  звяканье  огромных  шпор.  На  столе
перед  ним  лежали  белые  лосиные  перчатки,
небольшая  треуголка  тогдашней  формы,  с
поднятыми  с  трех  сторон  полями,  а  оторачи-
вавший  их  золотой  галун  показывал  людям,
знавшим  толк  в  тогдашней  военной  форме,
что лицо,  которому принадлежала треуголка,
было  особой  штаб-офицерского  ранга.  Гость,
говоривший,  как  и  хозяин,  по-немецки,  про-
износил слова резко и отрывисто и порою так
строго  упирал  свои  глаза  в  собеседника,  что
тот,  если  и  не  трусил  своего  приятеля-гостя,
то все же весьма заметно проникался к нему
уважением,  отзывавшимся  сознанием  ка-
кой-то  дисциплины.  В  это  время  он  друже-
ское «ты» заменял обращением к своему собе-
седнику  на  «вы»,  прибавляя  слова  «высоко-
родный господин, герр майор, герр фон Шноп-
копф»  и  т. п.,  и  веселость  его  на  несколько



времени замирала.
При разговоре двух старых приятелей при-

сутствовало  еще  и  третье  лицо,  которое  соб-
ственно  нельзя  было  назвать  собеседником.
Это  был  мальчик  лет  одиннадцати —  краси-
венький  белобрысенький  немчик.  Видно  бы-
ло, что на него майор производил чрезвычай-
но  сильное  впечатление.  Он  превращался
весь в слух, стараясь не проронить ни одного
слова,  произносимого  воинственным  гостем;
но лишь только гость хотя случайно обращал
на него  свои глаза,  мальчуган жался,  ежился
и  как  будто  хотел  куда-нибудь  спрятаться  от
этих  серых  глаз,  словно  проникавших  во  все
его  помыслы.  Очень  бы  хотелось  подростку
Фридриху подержать в руках или хоть потро-
гать  блестящий  палаш  майора,  надеть  на
свои маленькие руки его огромные перчатки
с  раструбами  и  его  треуголку,  но  об  этом
нельзя  было  и  подумать:  майор  смотрел  так
грозно,  что  при  одной  мысли  о  дерзостном
прикосновении к его амуниции у мальчугана
опускались  вниз  руки,  чрезвычайно  шалов-
ливые в другое время.

Беседуя со своим приятелем, майор порою



вынимал  вставленную  в  один  конец  его  рта
коротенькую  глиняную  голландскую  трубоч-
ку, из которой он с наслаждением тянул дым,
слегка пошлепывая губами, как будто смакуя
вкус  той  горечи,  которая  лезла  ему  в  рот.  Та-
кие  трубочки  были  тогда  в  Европе  во  всеоб-
щем  употреблении  и  со  времени  Петра  рас-
плодились  и  у  наших  солдат  под  названием
«носогреек».  Майор  курил  крепчайший  кна-
стер[3],  от  которого  даже у  него,  несмотря на
всю  его  привычку  к  этому  снадобью,  по  вре-
менам мутило в глазах и в них начинали вер-
теться  зеленые,  синие  и  красные  круги.  Вре-
мя  от  времени  майор  протыкал  набитый
плотно  в  трубку  кнастер  длинной  медной
спицей, привешенной к трубочке.

— Его  курфиршское  высочество, —  расска-
зывал майор своему хозяину, — соизволил от-
дать  тот  отряд,  к  которому  я  принадлежал,  в
распоряжение  его  величества  короля  швед-
ского  Карла XII[4],  и  я,  таким  образом,  участ-
вовал  в  победоносной  для  шведов  баталии
под  Нарвой[5].  Побывал  я  потом  в  Польше,  а
затем  пришли  мы  в  Малороссию —  страну
очень  хорошую,  где  можно  жить  и  продо-



вольствовать  войско  очень  дешево.  Под  Нар-
вой меня прокололи вот сюда пикой, — майор
дотронулся  рукой  до  левого  бока, —  но  так
как  мы  остались  победителями,  то  раненые
наши, в том числе и я, не были взяты в плен.
Совсем  другое  вышло  под  Полтавой[6]:  там
мы  были  разбиты  русскими,  и  я,  раненный
пулею  вот  сюда, —  майор  высоко  задрал
вверх правую ногу и указал на ее щиколотку
носком  левой  ноги, —  был  взят  русскими  в
плен.

Так  как  Шнопкопф  рассказывал  теперь  о
своих  военных  деяниях,  то  требовалось  ока-
зать  ему  особенное  уважение,  и  вследствие
этого  хозяин  изменил  свое  приятельское  об-
хождение с майором на почтительное.

— Ведь  вы,  господин  майор,  были  взяты  в
плен  вместе  с  его  сиятельством  господином
графом фон Левенвольдом[7], моим земляком
и  почти  соседом? —  полунапоминая  и  полу-
расспрашивая  своего  собеседника,  Сказал  хо-
зяин.  Хотя  он  очень  хорошо  знал  это  обстоя-
тельство,  рассказанное  ему  уже  майором,  но
не упускал случая повторить этот вопрос, так
как  этим  он  давал  майору  повод  завести  се-



тования  на  испытанные  им,  Шнопкопфом,
неудачи  по  службе,  а  майор,  будучи  совер-
шенно одиноким человеком по своему семей-
ному  положению,  любил  разговором  об  этом
предмете  с  близкими  ему  людьми  хоть
несколько отвести свою скорбящую душу.

— Да, но он был тогда простым драгуном и
моложе  меня  на  много  лет,  а  теперь  какая
между нами разница? — хотя и с грустью, но
без  малейшего  проявления  зависти  прогово-
рил старый служака.

— Но  как  же  он  так  далеко  ушел? —  спро-
сил хозяин.

— Через  карты  и  через  женщин, —  прого-
ворил  вполголоса  майор,  вытянув  вперед
шею  по  направлению  к  хозяину  и  полагая,
что при таких предосторожностях он охранит
от  всякого  соблазна  присутствовавшего  при
этом разговоре мальчугана.

Хотя Фридрих не имел никакого понятия о
карточной игре, а тем менее мог себе предста-
вить ту огромную и бешеную игру, какую вел
Левенвольд в Петербурге, и хотя он, по своему
детскому  возрасту,  не  в  силах  был  без  посто-
роннего  истолкования  домыслиться,  каким



образом  можно  через  женщин  выходить  в
знатные люди, но тем не менее, как это часто
случается  в  детстве,  слова  майора  «женщи-
ны» и «карты», хотя и без сознания их настоя-
щего значения,  запечатлелись в  памяти Фри-
дриха вместе со столь часто повторявшимся в
доме отца его именем Левенвольда, о котором
говорили  как  о  необыкновенно  счастливом
человеке.

— Да  и  что  для  нас,  немцев,  значит  воен-
ная  служба? —  как  бы  спросил  самого  себя  с
оттенком  грусти  старый  рубака. —  Разве  мы
служим нашему отечеству? Мы служим толь-
ко  тому  знамени,  под  которое  то  сегодня,  то
завтра поставит нас слепая судьба.

Майор  быстро  выдернул  изо  рта  трубку,
положил  ее  боком  на  край  стола  и,  загремев
палашом, встал с кресла и вытянулся во весь
рост.

— Я  верою  и  правдой  служил  тем  знаме-
нам, под которыми находился, — торжествен-
но  проговорил  он,  подняв  к  потолку  правую
руку, как для присяги. — По повелению моего
всемилостивейшего  государя  данную  ему  во-
енную  присягу  я  перенес  на  его  величество



короля  шведского.  В  сражении  под  Полтавой
меня  взяли  в  плен  русские,  но  не  захватили
меня,  как  труса, —  я  лежал  на  поле  битвы  с
простреленной  ногой  и  без  памяти,  ошелом-
ленный ударом сабли по лбу. Плен при таких
не  позорных  ни  для  какого  воина  условиях
освободил  меня  от  обязательства  перед  коро-
лем шведским, и я получил полное право вы-
брать себе новое знамя.

Так как майор произносил все это с  горяч-
ностью и убеждением, стоя на своих длинных
ногах,  то  хозяину  показалось  неприличным
оставаться  сидя,  и  он  счел  нужным  также
встать  и  при  этом  наставительно  подмигнул
мальчугану, который вскочил со своего стула;
таким образом, вышло нечто торжественное.

— Его величество царь Петр Алексеевич[8]
, —  продолжал  майор, —  умевший  ценить
славу и понимавший несчастье людей, облас-
кал нас,  пленных, и предложил тем, которые
могли считать себя вправе отречься от прися-
ги королю,  вступить в его царскую службу.  Я
был свободен и с чистою совестью присягнул
военному  знамени  русского  царя;  до  русских
же мне не было, собственно, никакого дела, я



их и знать не хотел,  но по повелению царя я
всегда и на всяком месте сумел бы умереть за
него, как следует честному солдату, и соблюду
этот  долг  до  тех  пор,  пока  буду  служить  зна-
мени, которому присягнул.

— О,  я  знаю,  ты  честный  служака, —  под-
хватил  хозяин,  обращаясь  к  майору,  медлен-
но,  со  стуком  палаша  опускавшемуся  в  крес-
ло.

— Мне, впрочем, русская служба не совсем
чужая; еще дед мой служил в иноземном вой-
ске  в  Москве  при  тамошнем  царе, —  не  пом-
ню  теперь,  как  его  звали, —  да  убежал  отту-
да, — продолжал майор.

— Значит ты, дорогой Ульрих, не в него по-
шел. Плохой он, видно, был служивый!

— Нет! — с жаром вскрикнул майор, — и я
то  же  самое  сделал  бы  на  его  месте.  Дед  мой
был  обязан  повиноваться  только  воинскому
уставу, а ему вдруг захотели отрезать нос…

Хозяин изумился, а мальчуган встрепенул-
ся  и  с  напряженным  любопытством  навост-
рил уши.

— Отрезать  нос? —  сдерживая  с  трудом
подступивший к горлу хохот, спросил хозяин.



— Да,  ему  хотели  отрезать  нос  по  указу
главного  московского  попа,  которого  называ-
ли  патриархом, —  с  негодованием  заговорил
майор, —  и  хотел  его  так  наказать  за  то,  что
он курил табак, ну, а такому закону он не обя-
зывался подчиняться. Он должен был повино-
ваться  только  своему  начальству,  а  тут,  как
оказалось потом,  вмешались,  по подозрению,
русские  попы.  Что  они  за  командиры  нем-
цам?

— Да,  да,  совершенная  правда, —  поддак-
нул хозяин.

Майор хотел было продолжать, но его собе-
седник готовился разразиться хохотом. По ли-
цу хозяина уже начало скользить судорожное
подергивание —  предвестник  неудержимого
хохота.  Он  хотел  как-нибудь  предупредить
его  взрыв  подходящею  шуткою,  так  как  за-
смеяться  только  рассказу  майора  было  бы
крайне неприлично.

— А  большой  был  нос  у  вашего  дедуш-
ки? —  вдруг  спросил  хозяин  и  захохотал  уже
во все горло.

Мальчуган,  который  до  сих  пор  слушал
рассказ  Шнопкопфа  не  без  ужаса,  вдруг  на



всю комнату прыснул от смеха.
— А ты, сшенок, как отваживался смеяться

над  законом? —  вдруг  на  ломаном  русском
языке обратился майор к Фридриху, грозя ему
пальцем. — Я буду тебя научивать, как следу-
ет  уваживать  закон! —  с  запальчивостью
гаркнул майор.

Мальчик, не понимая,  на каком языке так
грозно  заговорил  майор,  вскочил,  оторопев-
ши,  с  места,  а  хозяин  от  изумления  разинул
рот.

Майор,  строго  взглянув  на  своего  собесед-
ника,  принялся  объяснять  ему  то,  что  сказал
по-русски Фридриху, и стал внушать, что дис-
циплина требует, дабы молодые люди не поз-
воляли  себе  издеваться  над  тем,  что  устанав-
ливают или требуют старшие, кто бы они ни
были, хотя бы и русские попы, и что если он,
майор,  мог  осуждать  закон,  как  человек
взрослый,  порядком  поживший  на  своем  ве-
ку,  то  все  же  молокососы,  подобные  Фридри-
ху, должны держать себя чинно при старших
и  только  почтительно  слушать,  что  говорят
эти  последние,  не  выражая  при  этом  даже
знаков  одобрения,  а  тем  еще  менее  имеют



они право выражать знаки порицания.
Хотя  и  должно  было  показаться  слишком

странным,  что  немец-майор  вдруг,  ни  с  того,
ни  с  сего,  заговорил  с  Фридрихом  по-русски,
но это объясняется очень просто. Подогретый
уже  разговором  о  святости  воинского  долга,
майор невольно перенесся мыслью в ту среду,
в  которой  он  вращался  уже  двадцать  восемь
лет, — в среду своих подчиненных из русских,
и начал в каком-то полузабытьи делать наго-
няй Фридриху на русском языке по привычке,
так как этот  язык почти исключительно упо-
треблялся  им  в  подобных  случаях.  Нельзя,
впрочем,  не  добавить,  что  раздражению
вспыльчивого  майора  посодействовала  и  на-
смешка над дедушкиным носом.

Шнопкопф  мог  быть  признан  одним  из
главных  типов  немецких  воинов  прошлого
века.  Мог он,  вместе с  тем, — при отсутствии
в  ту  пору  так  называемых  ныне  «политиче-
ских  принципов», —  считаться  и  типом  про-
стого,  честного солдата.  Надобно сказать,  что
в  это  время  мелкие  владетели  разрозненной
Германии  обратились,  между  прочим,  в  по-
ставщиков  «пушечного  мяса».  В  их  резиден-



циях беспрерывно слышались и наигрывание
охотничьих  рожков,  и  грохот  барабанов,  и
под  эти  надоедавшие  местным  жителям  зву-
ки  и  стукотню  обучались  военным  экзерци-
циям[9]  верноподданные  герцогов,  князей,
маркграфов,  ландграфов,  пфальцграфов[10]  и
т. д.

Достаточно  обученные  военной  выправке
и  военным  приемам,  они  то  оптом,  то  в  роз-
ницу  сдавались  в  временное  распоряжение
разным  верховным  правителям,  имевшим
надобность воспользоваться наемными воин-
скими  силами.  Такие  сделки, —  как  обыкно-
венные  имущественные  сделки, —  заключа-
лись  своего  рода  нотариальным  порядком.
Один  владетель  обязывался  другому  выста-
вить,  под  страхом  денежной  неустойки,  к  та-
кому-то сроку такое-то число гренадеров, дра-
гун,  кирасиров,  бомбардиров,  драбантов  и
других  всякого  приспособления  военных  лю-
дей. Получивший же их во временное пользо-
вание  другой  владетель  обязывался  возвра-
тить всю эту рать «в целости» ее собственни-
ку,  но  так  как  болезни  и  баталии  не  обраща-
ли  внимания  на  святость  и  на  нерушимость



подобных договоров о сохранении чужой соб-
ственности,  отданной  только  на  время,  а  не
окончательно,  то  в  договорах  об  этом  поста-
новлялось,  что  настоящий  владелец  должен
за  утрату  или  порчу  его  воинства  получить
известное  денежное  вознаграждение.  Весь
могущий произойти при этом ущерб был рас-
писан по статьям с немецкою аккуратностью.
Постановлялось,  что  за  полегшего  «на  поле
чести»  фендриха  должно  быть  заплачено
столько-то, за ефрейтора столько-то, за капра-
ла  столько-то  и  т. д.;  провиделась  также  воз-
можность  различных  увечий  и  поранений,
причем  производима  была  предварительно
их оценка. Ценились тут руки, ноги, глаза, зу-
бы, нужные солдату, чтобы скусывать ружей-
ный патрон; перечислялись тут и] другие уве-
чья,  делающие  всякий  воинский  чин  неспо-
собным к дальнейшему отправлению его бое-
вых обязанностей. Затем уши и нос не входи-
ли  в  оценку,  так  как  истинно  храбрый  воин
мог бы обойтись и без них.

В  одну  из  таких  ратных  поставок  попал  и
Шнопкопф,  понявший  уже  слишком  свято
свою  обязанность  умирать  или  быть  искале-



ченным ради денег, полученных его августей-
шим повелителем. Он усердно бил тех, на ко-
го  его  натравливало  начальство,  и,  в  свою
очередь,  не  раз  был  бит  и  мят  сам  куда  как
больно, собственно, ни за что, ни про что. Под
Нарвой  его,  несмотря  на  победу  со  стороны
той  рати,  к  которой  он  принадлежал,  вдоба-
вок  к  той  ране,  которую  он  получил  в  бок,
вздули  еще  шибко  прикладом;  под  Полтавой
его  придавили  чем-то  тяжелым  и  стукнули
саблей  вдоль  лба.  Но  все  эти  раны  не  шли  у
него  в  счет,  и  Шнопкопф  вспоминая  о  них,
только  радовался,  что  имел  случай  выпол-
нить  свой  священный  долг  перед  тем  знаме-
нем,  которому  он  принес  присягу,  хотя  и
недобровольную.  Битва  под  Полтавой  без-
упречно освободила его от прежней, слишком
невыгодной для него присяги, и он, достигнув
теперь  в  русской  службе  майорского  чина,
был  по-своему  доволен  и  если  с  некоторою
грустью  и  вспоминал  разницу  между  собой,
незаметным  еще  майором,  и  блестящим  гоф-
маршалом  Петербургского  двора  графом  Ле-
венвольдом,  красавцем и записным игроком,
то  вспоминал лишь как о  примере,  наглядно



поучающем,  что  у  судьбы  есть  и  свои  балуе-
мые чада, и свои пасынки, к которым она от-
носится совершенно равнодушно.

После  русского  окрика  на  легкомысленно-
го  немчика  и  внушения,  сделанного  его  ве-
сельчаку-родителю  насчет  необходимости
внедрять дисциплину в юные сердца, а также
после  согласия  со  стороны  отца  о  пользе  та-
кой  заботы,  разговор  весьма  естественно  пе-
решел к вопросу о будущей судьбе Фридриха.
Отец  хотел  приспособить  сына  к  мирным
сельским  занятиям,  но  майор  твердо  и  крас-
норечиво  настаивал,  чтобы  отец  отдал  буду-
щего  юношу  в  военную  службу.  При  этом  он
растолковал,  что  военная  служба  в  России —
дело  для  немцев  очень  подходящее,  и  что  ес-
ли  при  нынешних  условиях  посвятить  ей  се-
бя смолоду, то можно уйти куда как далеко —
можно  попасть  не  только  в  генералы,  но,  по-
жалуй, добраться и до фельдмаршала.

— Много  немцев  служит  в  русских  вой-
сках, но их в солдатах мало, почти все они со-
стоят в офицерах, и немало есть также из них
и  полковников,  и  генералов, —  говорил
Шнопкопф. —  Фридрих  найдет  себе  в  Петер-



бурге хорошую немецкую компанию. Вот еще
недавно  учреждены  в  Петербурге  два  гвар-
дейских  полка,  конный  и  Измайловский,  в
которые  хотят  принимать  исключительно
немцев.  Да  что  и  говорить —  живется  нам  в
России  не  худо!  Фельдмаршал  Миних[11]  ро-
дом из Ольденбурга, а первое лицо при ее ве-
личестве,  его  светлость  герцог  Курляндский
[12] —  немец  из  ваших  краев;  а  потом  набе-
рется  еще  много  и  других  наших  единопле-
менников, состоящих в больших чинах.

— Да  вот  хоть  бы  один  из  моих  земля-
ков, —  не  без  гордости  вставил  хозяин, —  ге-
нерал  Балк[13],  как  высоко  зашел;  значит,
служил исправно.

Гость  не  поддержал  на  этот  раз  хозяина.
Он не ответил ничего, но, вспомнив историю
Монсов[14]  и  не  слишком  приглядный  брак
Балка с Матреной Монс[15], закусил нижнюю
губу  и  отрицательно  помотал  головою,  а  на
его  строгом  и  честном  лице  выразилось
неудовольствие.  «По-моему,  следует  служить
вовсе  не  так,  чтобы  дойти  до  генеральского
чина, —  подумал  майор, —  чин  этот  надо
брать или в сражении, или на учебном плацу,



а не иными способами».
— Через дочь свою генерал, как у нас гово-

рят,  и  с  царским  семейством  породнился, —
продолжал  хозяин,  довольный  тем  положе-
нием, какое занял в России лифляндский дво-
рянин фон Балк.

— Да,  это  правда, —  равнодушно  пробур-
чал майор, — царь Петр выдал его дочь Ната-
лью за двоюродного брата своей жены, госпо-
дина Лопухина, человека очень богатого.

— Вот  оно  как! —  радостно  крикнул  отец
Фридриха. —  Когда  я,  по  твоему  совету,  буду
посылать  моего  сына  на  службу  в  Петербург,
то непременно достану ему письмо к госпоже
фон  Лопухиной  от  ее  здешних  родственни-
ков,  господ  Лилиенфельдов.  Она  станет  ока-
зывать  Фридриху  свое  покровительство,  и
вот, дорогой Ульрих, ты увидишь, как сыниш-
ка мой далеко пойдет! — И заботливый папа-
ша  весело  захохотал  при  этом  полною  гру-
дью.

— Прежде чем искать ему дамских протек-
ций, — сурово проговорил майор, — пусть по-
старается заслужить расположение своего во-
енного начальства.



— Да  ведь  ты,  любезный  мой  приятель,
возьмешь его под свой надзор?

— И сделаю из него исправного солдата, ес-
ли  ты  мешать  не  станешь.  Будет  дурно  слу-
жить  и  не  помогут  увещания,  так  примусь  и
за фухтеля[16]. Шутить я не люблю.

— Ой!  Ой!  О! —  вскрикнул  хозяин,  которо-
му  показалось,  что  и  по  его  спине  гуляет  это
исправительное орудие.

— Фридрих  Бергер! —  громко  и  повели-
тельно крикнул Шнопкопф, встав с кресла.

— Фридрих Бергер! — еще повелительнее и
еще  громче  позвал  к  себе  майор  мальчугана,
который,  после  заданной  ему  русско-немец-
кой  острастки,  поспешил  улучить  благопри-
ятную  минуту,  чтобы  убраться  от  грозного
майора.

Шнопкопф  между  тем  надел  перчатки  и
шляпу, подтянул пояс у палаша и принял вну-
шительную позу в ожидании появления свое-
го  будущего  питомца,  который  вскоре  после
второго  зова  в  сильном  волнении  предстал
перед майором.

Между  тем  старик  Бергер  в  недоумении
посматривал на майора,  который в эту мину-



ту  казался  ему  и  смешным,  и  грозным,  так
что  он  и  сам  не  знал,  что  ему  следует  де-
лать — хохотать или трусить.

— Ты  должен  на  первый  зоф  являться  по
своему  нашальству, —  внушительно  по-рус-
ски  сказал  Фридриху  майор. —  Нашальство
требует тебя на караул,  на  тревог.  Ты,  как го-
воряйт русские, дерши всегда ухи остро.

Майор  эту  затвержденную  по-русски  речь,
беспрестанно повторяемую им на службе,  пе-
ревел  теперь  по-немецки,  желая  показать
своим  знанием  русского  языка,  что  он  неда-
ром  получает  свое  штаб-офицерское  жалова-
нье  и  что  он  хоть  и  немец,  но  умеет  учить
русских  солдат  как  следует,  то  есть  прежде
разъяснит  им,  что  требуется  от  них,  а  потом
уж взыскивает за неисправность.

Мальчуган  стоял,  словно  вкопанный,  но  с
тою  распущенностью,  какая  бывает  свой-
ственна детям, которых мало школят.

Майор отступил задом шага на три от Фри-
дриха, пристально смотря на него.

— Слю… шай!.. Смирно! — скомандовал он,
но нежданный новобранец не понял русской
команды  и,  растерянный,  смотрел  на  Шноп-



копфа.
Между  тем  майор,  объясняя  по-немецки

Фридриху,  что  он от  него  требует,  подошел к
нему и  начал кулаком подталкивать его  под-
бородок,  поднимая  толчками, —  на  этот  раз,
впрочем,  очень  легкими, —  вверх  его  голову.
Потом, взглянув на него и заметив, что голова
мальчика наклонена несколько в правую сто-
рону,  он  стал  тем  же  способом  подавать  ее
влево  до  тех  пор,  пока  не  привел  в  такое  по-
ложение,  в  каком  голова  солдата  должна  на-
ходиться во фронте.

Отец Бергер, посматривая на то, как майор
выправляет  его  сына,  и  незнакомый  вовсе  с
предварительными  приемами  военной
муштровки,  только  удивлялся,  пожимая  пле-
чами и покачивая в недоумении головою.

— Ты  должен  будешь  служить  исправно,
честно и усердно; если же станешь шалить и
не слушать начальства, то тебя, как сказано в
воинском уставе, — можно будет «весьма ши-
фота лишать через аркебузирование»[17].

Сказав  это  выражение,  взятое  буквально
из русского воинского регламента,  сперва по-
русски,  майор,  для  сведения  и  для  надлежа-



щего  вразумения  Фридриха  относительно
предстоящих ему по воинской службе обязан-
ностей, разъяснил эти слова и по-немецки.

Малый струхнул не на шутку, и из глаз его
выступили слезы.

— Я  тебе,  мой  любезный  друг,  сделаю  из
него  хорошего  служивого, —  обращаясь  к  от-
цу,  самоуверенно сказал майор,  слегка погла-
див Фридриха рукою по голове в виде началь-
ственного одобрения.

— Я поручу тебе его в Петербурге, и там ты
заменишь  ему  меня, —  с  чувством  сказал
отец.

— Знай наперед, приятель, что я по службе
спуску ему ни на волос не дам,  а  во всех дру-
гих  случаях  буду  защищать  его  от  притесне-
ний  и  нападок  и  никогда  не  забуду,  что  он
наш  брат  немец! —  И  майор  протянул  свою
правую  руку  для  дружеского  пожатия  с  рас-
троганным хозяином.

Шнопкопф пояснил Бергеру, что он, майор,
назначен  военною  коллегией  для  осмотра  и
проверки  военного  обоза  в  полевых  полках,
расположенных  в  Лифляндии[18]  и  Курлян-
дии[19],  и  что,  проезжая  для  исполнения  это-



го поручения невдалеке от его имения, не мог
не  взять  несколько  в  сторону,  чтобы  пови-
даться хотя часок со своим старым другом. За-
тем он распрощался с хозяином.

— Когда  на  службе  будешь  прощаться  со
мною, —  не  преминул  Шнопкопф  внушить
Фридриху, — то следует тебе держать руки по
швам  и  сказать  только:  «Стравья  шелаю,  ва-
ше высокоблагородие».

Майор, по существовавшему тогда по всей
Европе среди военных людей обычаю, разъез-
жал и по проселочным дорогам не иначе как
в  полной  форме.  Только  усевшись  в  бричку,
да и то на ночь,  он снимал с себя мундир, за-
меняя  его,  смотря  по  времени  года,  епанчею
или тулупом, а треуголку — простою шапкой;
но  палаша  не  отцеплял  никогда  и  возился  с
ним в дороге денно и нощно, твердо памятуя,
что  истинный  солдат  должен  быть  всегда  в
готовности  к  бою  и  что  первым  признаком
такой  готовности  служит  имение  при  себе
надлежащего по роду службы оружия.

Майор  выразил  хозяину  искреннее  сожа-
ление, что не мог засвидетельствовать своего
глубочайшего  уважения  госпоже  Бергер,  его



почтенной  супруге,  которая  с  двумя  взрослы-
ми  дочерьми  уехала  в  гости,  и  просил  ее  му-
жа исполнить это за него.

Гремя своим палашом на всю мызу, майор
взобрался  в  бричку,  уселся  в  ней  на  разо-
стланном  сене  и  отдал  провожавшим  его  от-
цу  и  сыну  прощальный  поклон  по  военному
уставу. Почтарь протрубил в рожок, хлестнул
лошадей  длинным  бичом,  и  бричка  быстро
выкатила из ворот на дорогу.



П
II 

роходил  незаметно  год  за  годом.  Майор
Шнопкопф,  доказавший  не  раз  свою  чест-

ность и добросовестность по делам службы и
по  казенному  интересу,  продолжал  испол-
нять  поручение военной коллегии в  Лифлян-
дии,  осматривая  полковые  хозяйства  распо-
ложенных  там  войск  и  собирая  справочные
цены по поставкам фуража и провианта. При
этих поездках он, если только представлялась
к  тому  какая-нибудь  возможность,  всегда  на-
вещал своего старого друга. Беседы между ни-
ми при каждом свидании шли на старый лад
и оканчивались внушениями майора опреде-
лить Фридриха в один из полков, стоявших в
Петербурге,  и  отдать  его  под  строгий  надзор
майора,  так  как  подраставший  мальчик,  бу-
дучи на  свободе,  может  до  того  избаловаться
и испортиться, что потом, пожалуй, ни к чему
уже не будет годен.

Самого  Фридриха  в  это  время  майору
муштровать  уже  не  приходилось,  так  как
отец, видя, что с взрослым парнем нет в доме
никакого  сладу,  отправил  его  в  Ригу.  В  Риге



этот подросток, у которого уже начали проби-
ваться  усики,  сперва  принялся  только  загля-
дываться  на  смазливых  немочек,  а  потом  и
волочиться  за  ними.  Он  стал  посещать  пив-
ные,  погребки  и  разные  увеселительные  ме-
ста,  а  когда  приехал  на  каникулярное  время
на мызу, чтобы отдохнуть, и отец с своей сто-
роны думал к нему обратиться с родительски-
ми  увещаниями  относительно  его  разгульно-
го образа жизни, то Фридрих и ухом не повел.

— Ты мне, батюшка, вместо того, чтобы чи-
тать  пустые  нравоучения,  дай  лучше  поболь-
ше денег и отпусти меня в Петербург; там я и
поступлю в кирасирский полк[20], — говорил
отцу  Фридрих,  выросший,  несмотря  на  свои
только шестнадцать лет, чуть ли не на целую
сажень. —  В  Ригу  весною  приезжал  сын  та-
мошнего  аптекаря,  пожалуй,  не  старше  меня
годами,  а  говорит,  что  он  уже  вахмистр,  так
что не сегодня-завтра будет корнетом[21], а я-
то что ж у тебя без толку кисну?

Собственно,  Фридриху  служить  не  очень
хотелось. Каждый раз при мысли о службе пе-
ред ним вставал призрак грозного майора, по-
свящавшего  его  лет  пять  тому  назад  в  воин-



скую  службу  толчками  под  подбородок,  но
ему  показалось  слишком  обидным  его  поло-
жение  сравнительно  с  положением  аптекар-
ского сына. На него, как на школьника, никто
не обращал никакого внимания, тогда как на
проходившего по рижским улицам кирасира,
громко  стучавшего  палашом,  заглядывались
и дамы,  и  девушки,  и  тут-то  Фридриху отчет-
ливо уяснились схваченные им прежде на ле-
ту слова о Левенвольде, сделавшемся счастли-
вым человеком через женщин.

Если  прежде  Бергер  не  очень  желал  опре-
делять  своего  сына  в  военную  службу,  то  те-
перь, видя, что Фридрих делается беспорядоч-
ным кутилою, он обрадовался заявлению его,
хотя и жаль ему было расстаться с накоплен-
ными —  правда,  в  очень  умеренном  количе-
стве —  русскими  рублевиками  и  немецкими
талерами.

— Поезжай с  Богом в  Петербург,  все  равно
ты  теперь  не  живешь  на  моих  глазах, —
вздохнул старый немец, — а я попрошу госпо-
дина  майора  фон  Шнопкопфа,  чтобы  он  на-
блюдал за тобою. Я стану высылать ему день-
ги, следующие на твое содержание, а он будет



выдавать  тебе  их  по  мере  надобности  и  по
представлении тобой отчетов о расходах.

— Как же! Так я и захочу зависеть от этого
старого хрыча! Да я к нему и не пойду вовсе.

Старик  только  пожал  плечами,  озабочен-
ный тем, как устроить ему в полку Фридриха
без  содействия  и  руководительства  со  сторо-
ны уважаемого им господина майора.

— Добудьте  мне  только  рекомендательное
письмо  к  госпоже  Лопухиной[22],  а  в  Петер-
бурге я сумею устроиться и сам, без Шнопкоп-
фа, —  сказал  самоуверенно  Фридрих,  имея  в
виду  счастливую  долю  графа  Левенвольда,  о
котором ему так много толковали в Риге, и не
принимая  в  расчет,  что  Рейнгольд  Левен-
вольд  был  такой  красавец,  каких  редко  мож-
но  встретить,  а  он,  Фридрих,  был  ничего  бо-
лее,  как  только  широкоплечий  детина,  при-
годный по своей топорности только для кира-
сирского строя, но никак не для дамских буду-
аров,  где  требуется  не  только  видная  наруж-
ность, но и своего рода соблазнительные при-
емы и вкрадчивые речи.

Отец  не  умел  противостоять  требованию
сына  обойтись  без  майора,  но  тем  не  менее,



уведомив Шнопкопфа, что он, Бергер, отправ-
ляет своего Фридриха в Петербург для опреде-
ления  в  кирасирский  полк,  просил  высоко-
благородного господина фон Шнопкопфа хоть
издали  наблюдать  за  Фридрихом  и  в  случае
какой-нибудь  могущей  быть  беды  пособить
ему и выручить его.

Завязав  в  замшевую  мошну  отсчитанную
на первый раз отцом сотню рублевиков, Фри-
дрих отправился в Петербург в чаянии той же
самой  радужной  будущности,  какая  некогда
ждала в Петербурге его земляка Левенвольда.
Не  менее,  если  еще  не  более,  чем  туго  наби-
тую мошной, дорожил Фридрих и рекоменда-
тельным  письмом,  добытым  его  отцом,  к  На-
талье  Федоровне  Лопухиной,  рожденной
Балк,  племяннице  или  родственнице  извест-
ной Аннушки Монс[23].

Попасть в дом Лопухиной в качестве реко-
мендованного  ее  родственниками лица было
для Бергера большой заручкой. В ту пору в Пе-
тербурге —  как  это,  впрочем,  велось  и  всю-
ду —  сословность  имела  большое  значение
для того,  чтобы занять на первый раз извест-
ное положение в  обществе.  Бергер не  был по



рождению дворянином, и ему трудно было бы
втереться  даже  в  круг  своих  земляков,  слу-
живших в Петербурге и под влиянием аристо-
кратических понятий сближавшихся только с
равными по происхождению.

Майор  был  уже  настороже  в  ожидании
скорого  появления  в  Петербурге  молодого
Бергера,  считая,  что  он,  майор,  получил  над
ним  хоть  некоторую  долю  родительской  вла-
сти,  и  воображая  его  таким  же  трусливым,
как  прежде,  мальчиком,  на  которого  стоит
только  прикрикнуть,  чтобы  подчинить  его
строгой  дисциплине.  Но  молодой  немец  стал
уже совсем не тот, каким знавал его майор.

Бергер  явился  в  Петербург  в  последние  го-
ды царствования Анны Ивановны[24], во вре-
мя самого сильного могущества Бирона. Если
положение,  занятое  в  Петербурге  Минихом,
Левенвольдом  и  другими,  хотя  и  менее  важ-
ными,  лицами  из  немцев,  подстрекало  их
единоплеменников  искать  для  себя  в  России
и  знатности,  и  богатства,  и  политического
значения,  то  пример  Бирона,  вышедшего  из
ничтожества  и  ставшего  на  степень  владе-
тельного государя благодаря покровительству



русской  императрицы,  еще  более  усиливал
такое  стремление,  и  Бергер  явился  в  Петер-
бург  с  твердым  намерением  так  или  иначе,
но во всяком случае выйти на широкую доро-
гу, преодолевая все препятствия и не обращая
внимания на те средства, которые могут при-
вести его к желаемой цели.

В кирасирский полк он был принят беспре-
пятственно, поступив на службу, как это было
тогда  установлено  для  всех,  простым  рядо-
вым.

Узнав об этом, майор Шнопкопф с нетерпе-
нием  ожидал,  когда  к  нему  с  должным  ре-
шпектом[25]  явится  новый  солдат.  Майор  с
удовольствием  воображал,  как  он  заметит
Фридриху  какую-нибудь  неисправность  в  об-
мундировке  или  в  амуниции  и  стойке  перед
начальством,  как  он  станет  учить  его  по-рус-
ски установленным на службе выражениям и
как он, обойдясь с ним сперва по-начальниче-
ски, будет потом обращаться с ним, как с нем-
цем,  по-дружески.  Долго,  однако,  приходи-
лось  ждать  старому  служаке  такой  отрады.
Дни проходили за  днями,  а  Фридрих не толь-
ко  не  является  к  своему  покровителю,  но  да-



же и не думал о нем.
Старик Бергер неоднократно в своих роди-

тельски  нежных  письмах  напоминал  сыну,
чтобы  он  явился  к  майору,  который  очень
огорчается  таким  невниманием  к  нему  Фри-
дриха и пишет, что он никогда не ожидал та-
кого  к  себе  пренебрежения  со  стороны  моло-
дого  человека,  которого,  как  он  это  очень  хо-
рошо  помнит,  он,  майор,  первый  посвятил  в
основы  воинских  приемов  и  воинской  субор-
динации.  Все  напоминания  старика  об  обид-
чивом  майоре  были,  однако,  напрасны,  да  и
кстати  ли  было  думать  Фридриху  о  каком-то
ничтожном майоре,  если он надеялся и даже
был  уверен,  что  гораздо  скорее  и  легче  про-
бьет  себе  дорогу  по  службе  иными,  более  на-
дежными способами.



Д
III 

ом  Лопухиных,  в  который  так  порывался
открыть  себе  доступ  молодой  лифляндец,

громко  звучал  по  своей  древности  и  по  род-
ству  с  царским семейством.  Он был известен
и  по  тем  бедствиям,  которые  фамилия  Лопу-
хиных  испытала  несколько  лет  тому  назад.
Главный,  недавний  его  представитель,  брат
царицы  Евдокии  Федоровны[26],  Авраам  Фе-
дорович  Лопухин[27],  человек  надменный  и
невежественный,  держал  сторону  царевича
Алексея  Петровича[28],  но  царь  Петр  распра-
вился  с  ним  жестоко:  голова  боярина  отско-
чила на плахе 9 декабря 1718 года.

После него главным представителем фами-
лии  Лопухиных  остался  родной  племянник
казненного,  Степан  Васильевич[29].  Петр  по-
слал  его  учиться  морскому  искусству  в  Ан-
глию,  и  надобно  полагать,  что  после  этого
ученья  молодой  Лопухин  сделался  хорошим
моряком,  так  как  он  командовал  фрегатом
«Феникс».  Служил  он  и  по  дипломатической
части,  но,  несмотря  на  все  это,  личность  его
представлялась не только не выдающейся из



ряда личностей заурядных, но можно сказать,
была ничтожной. Как моряк старого времени,
он  усвоил  себе  общую,  господствовавшую  то-
гда  не  только  в  русском,  но  и  в  других  евро-
пейских флотах слабость — любил крепко вы-
пить, и неумеренные его попойки отозвались
с  годами  мучительными  припадками  подаг-
ры.  Как  моряк,  он  был  нелюдим  и  обществу
женщин предпочитал товарищеский кружок,
в  котором  главным  условием  времяпровож-
дения была изобильная выпивка венгерского.
Изнуренный  недугами,  он  не  хотел  оставать-
ся  в  Петербурге  и  большую  часть  года  жил  в
своей подмосковной деревне.

Несмотря на это,  дом Лопухина и без хозя-
ина  мог  бы  быть  открытым  и  приятным  до-
мом, так как хозяйка его, Наталья Федоровна,
могла,  по  своей  любезности  и  светскости,  за-
менять отсутствующего мужа.  Но ей было те-
перь не до того. Из любви к избраннику свое-
го сердца она отреклась от всех светских раз-
влечений,  редко  выезжала  куда-нибудь,  а  у
себя  принимала лишь немногих близких лю-
дей.

Попасть  в  дом  Лопухиной  Бергеру,  небога-



тому  и  без  всяких  родственных  связей  моло-
дому  человеку,  было  делом  нелегким,  а  меж-
ду  тем  ему  именно  этого  всего  более  жела-
лось. В кругу молодежи он много наслышался
о  Лопухиной.  Говорили  часто  в  Петербурге  о
том,  как  ее  красоте  завидовали не  только  да-
мы, но и цесаревна Елизавета, которая в свою
очередь,  слыла  сама  замечательною  красави-
цей и при этом была шестью годами моложе
Лопухиной,  так  что,  по-видимому,  зависть  к
красоте  хотя  еще  и  молодой  женщины,  но  у
которой  подрастали  дети,  наглядно  выдавав-
шие  ее  годы,  зависть  со  стороны  девушки,
только что расцветшей, казалась неуместной.
Рассказывали также, что петербургские дамы
старались как-нибудь походить на  Лопухину,
подражая  ее  нарядам  и  манерам.  Вдобавок  к
обворожительной  красоте,  главною  преле-
стью  которой  были  необыкновенно  чудные,
темные и томные глаза, Лопухина была умна
и образованна,  а  такими придатками не  мог-
ли похвалиться тогдашние русские барыни.

Быть может,  много думавший о себе кира-
сир и мечтал покорить себе сердце женщины,
о которой так много говорили в Петербурге, и



тем  самым  обратить  на  себя  внимание,  так
как  вообще  сердечные  связи  с  такими  жен-
щинами,  как  Лопухина,  придают  в  обществе
мужчине  своего  рода  почетную  известность,
и он становится предметом внимания других
женщин.  Сближение  с  Лопухиной  могло
представлять  еще  особое  удобство:  муж  дал
ей полную волю жить, как она хочет, так как
женился на ней, а она пошла за него вовсе не
по  страсти.  Чету  эту  обвенчал,  не  спрашивая
ее  согласия,  сам  Петр,  и  было  неудобно  отка-
зываться от его сватовства, в особенности же
когда  он,  будучи  сватом,  желал  быть  еще  и
маршалом на предстоящей свадьбе. Но если в
этом  случае  муж  Натальи  Федоровны  не  мог
быть  для  волокит  никакой  помехой,  зато  яв-
лялась  со  стороны  другая  помеха,  которой,
можно с уверенностью сказать, не преодолел
бы никто.

Давно  уже  сошлась  Наталья  Федоровна  с
красавцем  графом  Левенвольдом  и  была  вер-
на ему непоколебимо. Со своей стороны, и он
платил  ей  стойкою,  незыблемою  верностью,
перед которою бессильны были искушения и
красоты, и богатства. Это было не одним толь-



ко  предположением,  но  и  действительно-
стью. Екатерина высватала Левенвольду бога-
тейшую  в  России  невесту,  княжну  Варвару
Алексеевну  Черкасскую.  Левенвольд  сгоряча
не прочь был от такого брака, дававшего ему
неистощимые  средства  для  мотовства,  расто-
чительности  и  картежной  игры,  до  чего  он
был  такой  страстный  охотник;  но,  одумав-
шись,  он  предпочел  остаться  по-прежнему
кругом  в  долгах  и  очень  часто  без  гроша  в
кармане для того только, чтоб не прекращать
своих сердечных отношений к Наталье.

Но  и  помимо  вопроса  о  самой  Лопухиной
лифляндчику хотелось втереться в ее дом уже
и потому,  что там он мог бы близко познако-
миться с Левенвольдом, кружившим его голо-
ву  своими  успехами  у  женщин,  и,  хорошень-
ко присмотревшись к нему, наладить себя на
его образец.

Доступ в дом Лопухиной отчасти облегчал-
ся  Бергеру  семейной  обстановкой  хозяйки.
Принадлежа по отцу к лифляндской фамилии
фон Балк, служившей, впрочем, России уже в
двух  поколениях,  она  и  по  матери,  Матрене
Ивановне  Монс,  не  была  чужда  Лифляндии,



так как ремесленник или виноторговец Монс
приехал в Москву из Риги.  И над семейством
Монсов  разразились  страшные  удары  чисто
романтического  свойства.  В  Аннушку  Монс
Петр  Великий  был  влюблен  до  безумия,  и
только Екатерина заглушила в царе кипучую
любовь  к  Анне.  Старшую  сестру  Аннушки,
Матрену  Ивановну,  Петр  выдал  за  генерала
Балка,  и  от  этого  брака родилась Наталья,  на
которой царь женил Лопухина. Мать Лопухи-
ной  пострадала  тоже.  Когда  Петру  сделались
известны  отношения  Екатерины  к  красавцу
Виллиму,  или  Вильгельму  Монсу,  состоявше-
му камергером при императрице, то Петр, не
без основания предполагая, что Матрена Балк
содействовала  близости  этих  отношений,  от-
правил  в  ссылку  генеральшу,  приказав  дать
ей  на  дорогу  десять  ударов  кнутом.  Виллим
же, как известно, погиб на плахе, но не по об-
винению  в  нарушении  того  верования,  что
«супруги  кесаря  не  должно  коснуться  даже
подозрение»,  а  по  обвинению  в  лихоимстве.
Он был приговорен к отсечению головы за то,
что  будто  бы,  пользуясь  доверием  государы-
ни, нарушил такое доверие, доставляя за взят-



ки  недостойным  лицам  должности  и  покро-
вительство  государыни,  которая,  будучи  вво-
дима  им  в  заблуждение,  в  свою  очередь
невольно вводила в заблуждение и самого го-
сударя.

Так  как  Бергер  все-таки  не  являлся  к
Шнопкопфу,  то  майор  стал  стороною  наво-
дить справки о  строптивом кирасире;  но  как
велико  было  огорчение  старого  служаки,  ко-
гда  он узнал,  что  молодой солдат и  без  помо-
щи  его  оказывался  исправным  и  толковым
служивым. Он прекрасно ездил на коне и, бу-
дучи  фланкером,  отлично  держал  линию  и
как нельзя лучше проделывал разные эволю-
ции и палашом, и карабином, так что вскоре
за  успехи  по  фронтовой  части  был  произве-
ден  в  вахмистры,  а  это  звание  в  ту  пору  для
человека,  хотя  бы  и  немца,  но  не  имевшего,
по-видимому, никакой протекции, могло счи-
таться большим успехом по службе.

На  представившегося  Лопухиной,  с  пись-
мом  от  госпожи  Лилиенфельд,  Бергера  гене-
ральша не обратила особенного внимания, да
и после изящного во всех отношениях Левен-
вольда  Фридрих,  не  более  как  только  молод-



цеватый, но неотесанный кирасир, не мог по-
казаться ей ни красавцем, ни даже привлека-
тельным юношей. Бывая, хотя и редко, в доме
Лопухиной,  он  мало-помалу  приятельски  со-
шелся с ее сыном Иваном, который в год при-
езда Бергера в Петербург был юношей лет во-
семнадцати. Бергер начал с того, что стал ока-
зывать  молодому  Лопухину  свое  покрови-
тельство по части разных развлечений и сде-
лался  товарищем  его  похождений.  Послед-
ствием таких похождений была тесная между
ними  дружба,  причем  Фридрих  руководство-
вался  двоякими  соображениями:  во-первых,
Лопухин был богатый и тароватый юноша, и,
следовательно,  открылась  возможность  ку-
тить на его счет;  а  во-вторых,  Бергер мог рас-
считывать,  что  такой  знатный  боярский  род,
как  род  Лопухиных,  не  останется  же  вечно  в
загоне  и  что  со  временем  он,  Бергер,  может
найти  себе  в  своем  юном  приятеле  сильного
покровителя.



– Х
IV 

отя я и немец, но я пошел бы арестовы-
вать  его  высочество  герцога  Курлянд-

ского, —  горячился  майор  Шнопкопф  в  кругу
своих немецких родичей, находившихся в во-
енно-русской  службе. —  Арестовать  его  при-
казал  бы  господин  генерал-фельдмаршал
граф Миних,  мой главный начальник, — про-
должал рассуждать майор, смотря с своей осо-
бой  точки  зрения  на  обязанности  воинского
звания, —  и  я  не  имел  бы  права  рассуждать,
правильно  или  неправильно  распоряжается
его  сиятельство,  и  только  должен  был  бы  ис-
полнить  его  приказание.  Но  я  не  осмелился
бы  никогда  арестовать  его  высочество  прин-
ца Брауншвейгского[30],  так как он был гене-
ралиссимусом  и,  следовательно,  верховным
начальником  всей  военной  силы  в  России,  и
об  арестовании  его  никто  войску  приказы-
вать  не  смел,  а  нужно  было,  чтоб  его  уволил
от  его  высокой  должности  тот,  кто  имел  на
это право. Тогда бы я арестовал и его, но толь-
ко в таком случае, если бы это приказано бы-
ло в порядке дисциплины. Генерал, офицер и



солдат, получивший приказание от своего на-
чальника, не смеет рассуждать — следует или
нет  исполнять  то  или  другое,  но  только  обя-
зан слепо повиноваться.

Собеседники  майора  не  входили  в  разбор
происшедшего  в  Петербурге  переворота  с  та-
кой стороны, но только жалели, что немецкое
господство  в  России  кончалось, —  говорили,
что  русские  вообще,  а  русские  солдаты в  осо-
бенности,  ожесточены  против  немцев  и  что
этим  последним  теперь  будет  жить  в  России
плохо;  что  не  лучше  ли  ввиду  этого  подоб-
ру-поздорову  убраться  отсюда.  Но  майор  рас-
суждал  иначе,  утверждая,  что  он  служит  во-
енному знамени, а до всего прочего ему ника-
кого  дела нет  и  что  он должен оставаться  на
своем месте,  пока не получит «абшида»[31]  в
установленном  порядке.  Вместе  с  тем  майор
громко  порицал  низложение  престола  прин-
ца Ивана Брауншвейгского[32], которому при-
сягнуло  не  только  войско,  но  и  вся  Россия,  а
вместе  с  тем  порицал,  конечно,  и  переворот,
произведенный  в  пользу  цесаревны  Елизаве-
ты.

В таком настроении, неприязненном ново-



му царствованию, Шнопкопф проходил по од-
ной  из  петербургских  улиц,  когда  по  другой
стороне он увидел идущих двух молодых лю-
дей,  дружески  разговаривавших  между  со-
бою.

В  одном  из  них  майор  тотчас  узнал  Берге-
ра,  другой,  худенький  и  маленький,  казав-
шийся почти мальчиком, был одет в партику-
лярное платье.

Майор  сделал  вид,  что  он  не  узнал  своего
давнего знакомого.

— Вахмистр! —  громко  крикнул  он  на  всю
улицу своим повелительным голосом; но ока-
залось,  что  вахмистр  или  не  слышал,  или
только  притворился,  будто  не  слышит  обра-
щенного к нему зова, и ускорил свой шаг.

— Вахмистр  кирасирского  полка! —  рявк-
нул майор еще громче и, не ожидая его пово-
рота  назад,  сам  пустился  вдогонку  улепеты-
вавшему от него нижнему чину.

Все  явственнее  слышались  Бергеру  мерно
отбиваемые  майором  шаги;  все  громче  отзы-
вались в его ушах и грохот палаша, болтавше-
гося  около  ног  майора,  и  звяканье  его  огром-
ных  шпор,  но  Бергер  и  его  спутник  все-таки



не  останавливались.  Наконец  вахмистр  при-
знал невозможность скрыться от настойчиво
преследовавшего  его  долговязого  майора.  Он
приостановился  и,  став  навытяжку,  ожидал
приближения грозного штаб-офицера.

— Кого  ты  имел  честь  встречивать? —
спросил сурово майор.

Оторопелый Бергер молчал, видя перед со-
бой того, кто еще в отцовском доме делал ему
первые  внушения  о  важности  воинской  дис-
циплины.

— Ты  имел  честь  встречивать  господин
майор, и что ты должен был сделать? — гово-
рил майор, колотя себя правою рукою в грудь
и этим движением указывая на себя вахмист-
ру. —  И  что  ты  долженствовал  сделать?  Ты
долженствовал  отдать  мне  воинскую  честь,
следующую  по  военному  артикулу, —  строго
внушал майор, — и я за твою манкировку бу-
ду всаживать тебя на кордегард.

Вахмистр только моргал глазами.
— Господин  фон  Шнопкопф, —  заговорил

было по-немецки Фридрих.
— Теперь нет ни господин фон Шнопкопф,

ни  господин  Бергер,  а  есть  только  господин



майор  и  вахмистр.  Да  и  на  слушпе  не  гово-
ряйт здесь по-немецки. По-немецки мы будем
разговаривать потом с тобой в приват-компа-
нии. А вы, господин Фридрих Бергер, — начал
вдруг  на  этом  языке  Шнопкопф, —  избегали
такой компании со мной.

— Простите меня за это, ваше высокоблаго-
родие,  но  я,  как  нижний  чин,  не  мог  позво-
лить себе явиться к вам, как к штаб-офицеру:
вы могли принять это за дерзость с моей сто-
роны,  увидели  бы  в  этом  нарушение  дисци-
плины.

— Неправда!  Неправда! —  замахал  руками
майор. —  Я  и  твоему  батюшке  жаловался  в
письмах,  что  ты  меня  совсем  знать  не  хо-
чешь! Я после того, как ты явился бы ко мне с
соблюдением  всей  дисциплины,  принял  бы
тебя,  как  сына  моего  доброго  приятеля.  А  с
кем ты ведешь знакомство? — спросил майор,
показав  глазами  на  Лопухина,  стоявшего
несколько  поодаль  в  ожидании,  чем  кончит-
ся столкновение майора с вахмистром.

— Это господин Лопухин.
— Господин  Лопухин?  Это  знаменитая  фа-

милия.



— Он сын генерал-поручика, а дедушка его
по матери, лифляндец господин фон Балк, то-
же  генерал-поручик.  Он  был  камер-юнкером
при  правительнице  Анне,  а  теперь  будет  пе-
реименован в подполковники.

Расходившийся  было  майор  присмирел  и,
оставив Бергера, подошел к его спутнику.

— Вы извините меня, ваше высокоблагоро-
дие, —  сказал  он,  следуя  тогдашней  формуле
обращения к  лицам,  которым оказывался  по-
чет, —  что  я  позволил  себе  заставлять  вам
ожидать,  но  я  должен  был  выговаривать
нижнему  чину,  как  нашальник.  Вы  сами  бы-
ли в военной слушпе и знаете дисциплину.

— Никогда я в военной службе и не думал
служить, — отвечал небрежно Лопухин.

— Но  мне  господин  Бергер  сказывал,  что
вы бываете подполковником.

— Так что ж, что меня переименуют в под-
полковники?  Я  должен  бы  быть  не  только
подполковником, но и бригадиром.

Майор,  взглянув  на  юношу,  требовавшего
для  себя  таких  высоких  чинов  без  всякой
предварительной  службы  в  войске,  только
пожал плечами от удивления.



— Это  мне  бестии  преображенцы  подгади-
ли, — продолжал Лопухин, — вздумали распо-
ряжаться  в  государстве  по  своей  воле[33].  Их
ли это дело?

Майор обрадовался, увидя, что он наткнул-
ся  на  человека,  который  сходственно  с  ним
смотрит  на  обязанности  войска.  Он  сделал
знак рукою, чтобы Бергер подошел ближе.

— В самом деле, на что это походит! У нас в
Германии, —  начал  горячиться  майор, —  ни-
когда не бывал и бывать не может, чтоб золь-
датен  приходили  ночью  во  дворец  и  сняли  с
престол государь! Ай, ай, ай! — удивленно вы-
крикивал майор, — да и приходили они на та-
кой  дело  без  знамени,  как  разбойники,  и  без
своих шеф.

— Да, всем делом распоряжался выкрещен-
ный  жид  Грюнштейн[34],  сделавшийся  те-
перь богатым и знатным господином, — пере-
бил Лопухин. — Вот подите-ка!

На  лице  Бергера  при  воспоминании  о
Грюнштейне  проявилось  выражение  досады,
которую  легко  можно  было  объяснить  зави-
стью к счастью этого смелого пройдохи.

— Говорят, что хотели избавить от немцев,



а теперь что? Немцев, правда, прогнали, а те-
перь  стал  всем  распоряжаться  Лесток[35],  ка-
кой-то  французишка  из  немцев, —  вышло
еще хуже. Эх-ма! — добавил Лопухин, махнув
рукой.

— Зольдатен  не  должны  были  идти  без
своих шеф и без знамени! И как отваживался
господин Лесток разрезывать барабан на кор-
дегард[36],  чтобы  там  не  ударили  тревог  и
сбор.  Его  за  это  следовало тут  же закалывать
через штыка, а если нет, то потом весьма ши-
фота  лишить  через  аркебузирование, —  на-
стаивал майор.

— Потолкуйте-ка с ними… Они и вас разре-
жут…  Пойдем,  Бергер! —  крикнул  Лопухин,
обращаясь  к  своему  спутнику. —  Прощения
просим,  господин  майор.  Так  вы  недовольны
вступлением  на  престол  Елизаветы  Петров-
ны? — вопросительно добавил Лопухин.

— Как  же  можно  быть  доволен,  когда  сло-
мали  всю  дисциплин  зольдатен… —  Но  Лопу-
хин  не  дал  договорить  майору  и,  подхватив
под  руку  Бергера,  пошел  своею  дорогой,  а
майор зашагал в другую сторону.

— А вот бы донести на него, — как бы шутя



проговорил Бергер, обернувшись назад и уви-
дя, что Шнопкопф отошел от них уже доволь-
но далеко. — Досталось бы ему порядком!

— Никак  ты,  Федор  Федорович,  с  ума  спя-
тил?  Разве  может  сделать  это  честный  чело-
век? Да ему и на ум такие подлые мысли при-
ходить  не  должны! —  сказал  удивленным  го-
лосом  Лопухин,  торопливо  выхватывая  свою
руку из-под руки Бергера.

— Тебя  бы  и  в  свидетели  поставил, —  как
будто отшучиваясь, продолжал Бергер.

— Не пошел бы я на такое мерзостное дело
и в свидетели, а если бы пришлось мне пока-
зывать,  то  показал  бы  против  тебя,  а  не  про-
тив  майора.  Он  человек  хороший,  если  гово-
рит  то,  что  думает,  и  выдавать  таких  людей
не следует,  хотя бы на пытке стали допраши-
вать.

При этих словах Бергер смутился, но Лопу-
хин,  не  смотревший  на  него,  не  заметил  его
смущения.

— Явился было здесь доносчик между офи-
церами, некто Камынин[37], — продолжал Ло-
пухин, —  родственник  вице-канцлера  Голов-
кина, и сообщил ему, что против бывшего ре-



гента  составляют  заговор,  а  Головкин  поспе-
шил  передать  об  этом  Бирону,  и  те,  на  кого
был донос, жестоко пострадали, хотя и не бы-
ли ни в чем виноваты…

— Ну,  а  Камынину  что  было  за  это? —  то-
ропливо спросил Бергер.

— Разумеется,  наградили, — с  досадой про-
говорил Лопухин, — да что в том пользы? Все
честные  люди  отворачиваться  от  него  стали,
у  всех  в  презрение  вошел,  да  и  недолго  ему
благоприятствовало счастье: обоих его покро-
вителей, и Бирона, и Головкина[38], в Сибирь
турнули,  а  затем  уже  никто  с  ним,  как  с  до-
носчиком, никакого дела иметь не хотел, и на
совести-то у него злое дело навеки осталось.

— Гм, — пробормотал себе под нос Бергер.
— Да  еще  к  слову  скажу  тебе,  Федор  Федо-

рович, уж коли валиться с коня, так валиться
с хорошего, а что тебе дадут за жалкого майо-
ра? Уж поймал бы какую-нибудь важную пти-
цу, а то эка невидаль — майор какого-то поле-
вого полка! Да он и весь-то ничего не стоит!

Бергер призадумался.
— Ведь  это,  разумеется,  я  шутя  говорил.

Пойду  ли  я  в  доносчики!  Худо  ты,  брат  Ваня,



меня знаешь, — проговорил он.
— Понимаю,  что  это  шутка,  да  шутка-то

глупая; ведал бы я, что ты думаешь это на са-
мом деле,  так я не только дружбы с тобой не
водил бы, а видеть бы тебя не захотел. Скажу
тебе только одно: вперед такими пакостными
шутками не шути!

— Бросим этот разговор.  Правда твоя,  шут-
ка  эта  мерзкая,  а  ты  вот  что  мне  скажи.  На-
стенька  Ягужинская,  которую  я  видал  у  вас
раза два в доме, кажется, родная племянница
того Головкина, о котором ты говорил?

— Да,  дочь  сестры  его  Анны  Гавриловны
[39], которая была замужем за графом Павлом
Ивановичем  Ягужинским[40],  а  теперь,  как
говорят,  выходит  за  Михайлу  Петровича  Бес-
тужева-Рюмина[41].

— Эх,  славная девушка! — лакомо прогово-
рил Бергер.

— И девушка-то славная, и богатая. Вот бы
тебе,  Федор Федорыч, невеста — лучшей и ис-
кать  нечего!  Я  знаю,  через  кого  я  бы  ее  тебе
посватал.

— Куда  уж  мне  до  нее! —  с  притворной
скромностью отозвался Бергер, думавший, од-



нако, о себе самом слишком много.
— Как куда? Да чем же был лучше тебя, на-

пример,  граф  Андрей  Иваныч  Остерман[42]?
Такой же бездомный немчура, как и ты, а же-
нился  же  на  Марье  Ивановне  Стрешневой,
приходившейся  еще  царской  родственницей,
а  ведь  Ягужинские  сами  по  себе  неважные
господа.  Через  некоторое  время  и  ты  в  люди
выйти можешь. Ты малый не промах.

— Где же выходить мне в люди! Вот третий
год служу в нижних чинах.  Попал в вахмист-
ры, а в офицеры пробраться не могу, а уж, ка-
жется, пора бы…

— Ну,  ну,  утешься,  скоро  и  офицером  бу-
дешь, а теперь пойдем поиграть на бильярде,
а  оттуда  махнем  в  веселый  дом[43],  посмот-
рим, что там есть новенького.

— Денег-то у меня нет, — вздохнул Бергер.
— Ну,  об  этом  не  беспокойся,  у  меня  они

найдутся, —  сказал  Лопухин,  запуская  руку  в
карман  своего  кафтана  и  звякая  лежавшими
там  в  кошельке  червонцами. —  Ты,  брат,  ли-
хой  товарищ  на  всякую  гулянку,  и  на  таких,
как ты, молодцов денег мне тратить не жаль,
а их у меня, слава Богу, довольно.



Спустя  недели  три  после  встречи  майора
Шнопкопфа  с  вахмистром  Бергером  первый
был неизвестно почему выписан из Петербур-
га в полк, расположенный около Воронежа, а
последний был произведен в корнеты конной
гвардии.



«О
V 

т  жены  моей  не  токмо  в  супружестве
непозволительные  обиды  имею,  но  и

прочие, закону христианскому противные по-
ступки  ею  чинятся», —  читал  секретарь,  до-
кладывая  присутствию  Святейшего  Синода
поступившее  в  это  духовное  судилище  про-
шение генерал-майора графа Павла Иванови-
ча  Ягужинского.  По  поводу  этого  прошения
Синод выслушал также и экстракт из дела «о
многих  буйных  и  отвратительно-мерзких
действиях графини Ягужинской в церкви,  из-
бах  и  на  улицах».  Синод  приказал  «инквизи-
тору»  допросить  обвиняемую,  а  муж  с  своей
стороны просил освященный собор «принять
в рефлекцию,  что она женою его быть не мо-
жет».  Видно  было,  что  прошение,  поданное
обижаемым  не  в  меру  супругом,  настрочил
опытный  в  бракоразводных  делах  подьячий.
В прошении этом были сделаны ссылки и на
«Уложение», и на «Кормчую Книгу», и на «Ду-
ховный  Регламент»,  и  на  «Воинский  Устав»
[44],  и  на  разные  сепаратные  указы,  так  что
графине,  при  такой  опоре  ее  противника  на



законы,  трудновато  было  отвертеться  от  та-
ких проступков,  которые требовали строжай-
шего возмездия по уставам, как мирским, так
и духовным.

Из  дела  оказывалось,  что  Ягужинская  сбе-
жала из мужнина дома к какой-то дьячей же-
не,  а  потом  сбежала  к  «беспутной»  княгине
Щербатовой.  После  этих  двух  побегов  отпра-
вилась  она  в  Рождественский  монастырь,  но
в  какой —  мужской  или  женский —  этого  в
деле  не  указывается.  Чтобы  сильнее  затро-
нуть  нежные  чувства  отцов  освященного  со-
бора,  Ягужинский  заявил,  что  он,  «ввиду  бес-
прикладных  непотребств,  важных  продерзо-
стей  и  скаредных  поступков»  своей  супруги,
«боится за  своих птенцов».  В  особенности же
генерал напирал на то, что жена его ночевала
у садовника, «и то ночеванье, — говорилось в
прошении, —  может  причитаться  за  чужой
дом;  господствующим неприлично в  рабских
храминах,  вне  своих  палат —  кроме  великой
и  едва  ли  случающейся  нужды  ночевать».  В
подтверждение  справедливости  этого  сообра-
жения  приводилась  «новая  заповедь  Иусти-
нианова»,  гласящая:  «Аще  жена,  не  хотяща



мужеви ея, вне дому своего, кроме родителей
своих, нощь пролежит, брачному подвергают
сотворяща тако разлучению».

В  опровержение  своей  злоумышленности
относительно  такого  поступка,  расторгавше-
го,  по  закону  благоверных  греческих  царей,
не  только  в  их  владениях,  но  и  в  Петербурге
брачные  узы,  Ягужинская,  как  докладывал
Синоду  секретарь,  отговаривалась  «меленко-
лиею»[45]:  «Была-де  я  в  меленколической
скорби, — отписывалась она, — а потому и за
ночлежные мои поступки в ответе перед свя-
тыми отцами быть не должна».

Синод не расторгнул на этот раз брака,  но
только  запретил  с  угрозами  графине  ноче-
вать на  будущее время вне дома.  Но,  должно
быть, она не очень покорилась такому запре-
щению,  потому  что,  докладывал  секретарь,
явилась  «предерзостна  и  страшна».  Тогда  Си-
нод  взялся  за  нее  покруче  и  определил:  «По-
слать  ее  в  Девич  монастырь,  в  Александров-
скую слободу;  а  чтоб монастырю от ее  житья
напрасного  истощанья  не  было,  то  продо-
вольствовал бы ее  супруг  Ягужинский».  Разу-
меется,  что он не пожалел таких относитель-



но  ничтожных  расходов  на  обуздание  своей
сожительницы.  Девичий  монастырь  в  Алек-
сандровской  слободе  оставил  по  себе  недоб-
рую память. Он существовал еще во дни царя
Ивана IV,  который,  как  гласило  предание,
«вынужав  оттуда  благочестивых  инокинь»,
сам в  качестве игумена засел в  этой обители
со  своими  опричниками.  Темные  подвалы
под  монастырскою  церковью  были  наполне-
ны несчастными, обреченными лютым царем
на муки и казни. В этой обители справлялись
Иваном кощунственные потехи и игрища. Но
теперь страшные предания уходили все далее
и далее в глубь старины. Ушли из монастыря
опричники,  и  взамен  их  снова  заселили  его
жены  и  девы  ангельского  чина.  Но  и  теперь
от  этой  обители  не  веяло  особенным  духом
кротости  и  милосердия,  так  как  она  была  об-
ращена  в  одно  из  главных  мест  заточения
провинившихся  в  чем-либо  мирянок.  Со  сво-
ей  стороны,  Ягужинский  тем  более  мог  рас-
считывать на усмирение своей жены, что мо-
настырь,  куда ее  засадили,  считался  «крепко-
жительным»  в  том  смысле,  что  тамошняя
мать  игуменья  никому  спуску  не  давала,  а



непокорных  всего  чаще  смиряла  самым
нещадным  образом  «шелепами»,  то  есть
длинными, в аршин с лишком, узкими, паль-
ца  в  два  с  половиною,  холстинными  мешка-
ми, набитыми мокрым песком. При таком на-
казании  смиряемую  ослушницу  ее  сестры  во
Христе обнажали настолько, сколько это нуж-
но  было  для  удобного  восприятия  виновною
на теле такой карательной и исправительной
меры.  Наказуемую  растягивали  чернички  на
скамье  или  на  полу,  крепко  придерживая  за
руки  и  за  ноги,  а  потом  принимались  шле-
пать  с  обеих  сторон  упомянутыми  песоч-
но-мокрыми  дубинками,  дававшими  себя
чувствовать  сильнее  самой  крепкой  палки  и
самой свежей, гибкой лозы.

Не боялась, однако, как видно, Ягужинская
и мучительных шелепов, потому что и под их
грозою  она  «упорствовала,  воздвигла  церков-
ный  мятеж,  церковнику  учинила  озлобле-
ние»  и,  мало  того,  даже  «метала  иконы  и
крест  с  мощами».  Выбилась  наконец  мать
игуменья из сил.  Монастырь,  заведуемый ею,
о  котором  прежде  шла  далекая  молва,  что
при  побывке  в  нем  самые  злобные  волчицы



обращаются  в  смирных  овечек,  стал  терять
теперь лестную для  него  известность.  Приня-
лись  толковать,  что  тамошние  инокини  не
покорствуют перед матерью игуменьей и что
вообще  там  теперь  все  обстоит  куда  как
неладно.

— И  ума  я  не  приложу,  преосвященней-
ший  владыко,  что  мне  делать  с  ее  сиятель-
ством, — жаловалась, разводя руками и затем
поправляя на голове свой клобук, мать-игуме-
нья  посетившему  святую  обитель  епархиаль-
ному архиерею, в то время, когда его преосвя-
щенство  перед  своим  отъездом  сидел  за  при-
готовленной  для  него  прощальной  закус-
кой. —  Уж  и  отец-инквизитор  от  нее  отрек-
ся.  «Ничего,  мол,  с  ней,  окаянной,  не  поде-
лаю», —  говорил  он  мне  и  сестрам.  Каленым
железом и плетьми пугал ее, а она не только
ухом не ведет, но еще и на его особу с продер-
зостями накинулась, да накинулась, владыко,
так озлобленно, что он, подобрав как есть ря-
су,  поскорее  от  нее  наутек.  «Справляйтесь  с
нею,  мол,  как  знаете», —  махнул  рукой,  да  и
был таков.  А  чего  только  я  и  сестры с  ее  сия-
тельством  не  проделывали:  и  ежедневного



корму,  положенного  от  его  сиятельства,  по
целым суткам не  давали,  а  питали ее  только
сухим хлебом и водою; и в холодный темный
подвал сажали, и в рогатке, и на цепи держа-
ли. Ничего не берет ее!

— Ну,  а  шелепа-то  в  ход  пускали  ли  или
небось  трусили  по  графской  плоти  ее  отшле-
пать? —  глубокомысленно  спросил  архипас-
тырь, вытирая краем скатерти усы и бороду.

— Э,  преосвященнейший владыко,  у  нас,  в
нашей  богоспасаемой  обители,  ни  на  какую
плоть  не  смотрят.  Радеем  мы  о  душе,  а  не  о
грешном теле. Для меня все равно, что графи-
ня,  что  княгиня,  что  княжна,  что  знатная  бо-
ярыня или боярышня; ведь известно тебе, что
мы сами в ангельском чине состоим,  так что
же нам смотреть на мирские отличия. Суета в
них одна, да и только. Ни на одну из непокор-
ных не  извели мы столько  шелепов,  сколько
на ее сиятельство.

— Да ты,  мать преподобная,  дуй ее всякий
день,  авось проймешь как-нибудь,  да посмат-
ривай, чтобы шелепа была хорошо увлажены,
а  то  как  они  подсохнут,  то  не  так  забористы
бывают. Мне многие мати-игуменьи о том го-



ворили.
— Уж  что  учить  меня,  преосвященный, —

обидчиво  пробормотала  старуха. —  Слава  те-
бе,  Господи,  не  первый  год  я  игумствую  и  за-
готовку  этих  снарядов  преотменно  знаю.
Трудно также бывает нам с нею, владыко,  со-
владать;  под  шелепа  добром  нейдет,  силою
брать  приходится.  Вот  еще  на  днях  сестра
Иринея  на  нее  с  ухватом  ходила, —  доклады-
вала  старица,  указывая  архиерею  на  здоро-
венную монахиню.

— Точно,  ходила,  преосвященный  влады-
ко, — подтвердила Иринея, кланяясь в пояс.

— Сам  посуди,  преосвященный,  как  нам
трудно справляться с нею; силы у нас неболь-
шие —  бабьи,  а  мужского  пола  употреблять
на это нельзя; во-первых, у нас его и не имеет-
ся,  а  вторительно —  здесь  обнажение  телес
бывает.

При  этих  словах  молодая  беличка,  пода-
вавшая  тарелку  архиерею,  вся  зарделась  от
стыда.

— Доводить  себя  до  этого  не  нужно,  непо-
рочность  сохранять  подобает, —  промолвил
наставительно  архипастырь,  направив  свое



поучение  в  сторону  молоденькой  белички  и
довольный  тем,  что  имел  случай  преподать
стыдливой  юнице  благое  поучение  косвен-
ным  образом  и  тем  укрепить  ее  доброде-
тель. —  Дельно  ты,  мать  Феодулия,  рассужда-
ешь, —  заметил  владыка, —  а  все-таки  потач-
ки ей не давай,  а  для усмирения ее  аки супо-
стата ходи на нее всем христолюбивым воин-
ством, — подсмеялся владыка.

— Слушаю,  преосвященный,  но  наперед
дерзаю  доложить,  что  все  бесполезно  будет:
под шелепами она ревет благим матом, лежа
на койке — постонет, поохает, а там, глядишь,
все  ей  нипочем.  Задай  ей  сам,  преосвящен-
нейший  владыко,  хорошего  трезвону,  авось
твоего святительского гласа послушает, — жа-
лобно пропищала мать игуменья.

— Как же!  Послушает она меня,  если и  пе-
ред  Святейшим  Правительствующим  Сино-
дом  чиниться  посмела  буйственной!  Не  хочу
я ее видеть;  еще,  чего доброго,  мой архиерей-
ский сан опозорит. Вожжайся с ней, как сама
знаешь!  А  мне  что  с  бабами  путаться —  не
черничка она!

— Умилосердись  над  нами,  сиротами,



преосвященнейший владыко, убери ее от нас,
не  наводи  срамоты  на  святую  нашу  оби-
тель, —  слезно  проговорила  мать-игуменья  и
бухнулась  в  ноги  преосвященному.  Примеру
ее  последовали  находившиеся  тут  же  другие
монастырские  власти:  казначея,  эклезиарха,
хлебодарка,  виночерпия  и  старшая  уставщи-
ца.

— Господи, Господи! Эко, подумаешь, нака-
зание! —  бормотала,  приподнявшись  с  пола,
мать-игуменья,  поддерживаемая  под  локоть
казначеею.

— С  чего  ты,  мать  Феодулия,  так  ню-
нишь? —  заговорил,  вставая  из-за  стола,  Ам-
филохий. — Держи обитель в грозе,  так и все
в  порядке  будет.  Вот  царь  Петр  Алексеевич,
так тот и стрельцов смирил.

— Да  ведь,  отец  родной,  он  им  головы  ру-
бил и, в страх другим, на колья тыкал.

— Ну,  и  ты  тыкай! —  с  досадою  крикнул
подрумянившийся  после  хорошей  закуски
владыка, не зная, что отвечать на возражение
Феодулии против своего бестолкового сравне-
ния. —  Пиши,  впрочем,  всепокорнейший  ре-
порт на мое имя, а я препровожу его на благо-



распоряжение  Святейшего  Правительствую-
щего  Синода.  Ведь  по  его,  а  не  по  моему  рас-
поряжению прислана сюда эта озорница. Что
я  с  ней  поделаю?  Пожалуй,  велю  ее  предать
всенародно,  анафеме,  да  будет  ли  из  того  ка-
кой  толк? —  говорил  преосвященный,  разда-
вая  благословение  подступавшим  и  падав-
шим ему в ноги монахиням и беличкам.

Поблагодарив Феодулию и сестер за радуш-
ный  прием,  преосвященный  вышел  на
крыльцо,  сел в  свою колымагу и,  напутствуе-
мый  трезвоном,  медленно  выехал  из  святых
ворот.

— И  он-то  ничего  не  поделал, —  твердила
огорченная  мать-игуменья,  и  сетованиям  ее
вторили сестры, расходясь по своим кельям.

Ни  уменьшение  «корма»,  ни  рогатки,  ни
цепь,  ни  шелепа,  ни  инквизитор,  ни  «всепо-
корнейший  репорт»,  отправленный  игуме-
ньею к преосвященному и им препровожден-
ный  на  благоусмотрение  Синода,  не  могли
укротить «страшную и продерзостную графи-
ню».  Не  подействовала  бы,  конечно,  на  нее,
метавшую и иконы,  и  кресты,  и  всенародная
анафема, которой в былую пору без малейше-



го  затруднения  предавали  в  своих  епархиях
митрополиты, архиепископы и епископы тех,
к кому считали нужным применить эту кару.
Да  не  только  архиереи,  но  и  попы  по  своим
приходам  выкрикивали  в  церквах  анафему
своим  врагам.  С  своей  же  стороны  Синод  не
внимал новой заповеди Иустиниановой,  объ-
ясняя,  что  ночлег  Ягужинской  у  садовника  в
собственной  ее  усадьбе  мог  быть  действи-
тельно  истолкован  «меленколичной  скор-
бью»  женщины,  в  свою  очередь  обижаемой
мужем.  Тогда  этот  последний  прибег  к  тому
решительному  способу,  который  казался  ему
несомненно  верным  средством  для  получе-
ния развода, по каким бы заповедям и прави-
лам этот вопрос ни разрешали.

Ягужинский представил в Синод самую на-
глядную, по его мнению, улику в нарушении
его  женою  супружеской  верности,  а  именно:
письмо,  написанное  к  ней  из  Риги  каким-то
влюбившимся в нее немцем, и потому в при-
сутствии Святейшего Синода была прочитана
следующая  на  исковерканном  русском  языке
любовная цидулка:

«Хотя я  все три дне твоих писем читал,  то



все мене не скушно бил, и я могу тебе правду
и верна божица, что я сколку на свете жил, и
сколко луди видал, никто мне так мил не бил,
как ты мой сердце дорогая».

С  какою  суровою  важностью  ни  относи-
лись  члены  высшего  духовного  судилища  к
вопросу  об  отмене  силы  одного  из  таинств,
установленных  искони  веков  христианскою
церковью,  но  все-таки  при  чтении  этого  без-
грамотного  послания  легкая  улыбка  скольз-
нула под их усами.

— А  чья  подпись-то  значится  под  пись-
мом? — спросил секретаря один из членов.

— «Иван Ливорх», — доложил секретарь.
— А  когда  оно  писано? —  спросил  тот  же

член.
— В 1716 году от Рождества Христова, с по-

метою по немецкому летосчислению от 11 ап-
реля, а по нашему — от 31 марта.

— Ого!  Какой  стариной  тряхнул  его  сия-
тельство  граф  Павел  Иванович, —  засмеялся
один из членов, проводя вниз по всей жидкой
бороде сжатою в кулак рукою.

— Да и как по сему письму обвинить жену
в  супружеской  неверности?  Мало  ли  кого



женщина  непроизвольно  обольстит  своею
красотою,  а  он  вздумает  ей  на  письме  изла-
гать  свои  сентименты?  Может,  она  и  аттен-
ции к ним никакой не показала, — рассуждал
один из заседавших.

— Ну,  в  настоящем  припадке  сказать  сего
нельзя, — перебил третий член, — из цидулы
ясно видно, что и она с немчиком в грешных
корреспонденциях  пребывала;  ведь  он  читал
ее письма,  а она,  конечно,  писала в них свои
сентименты.

Начались  вследствие  этого  прения,  кото-
рые  окончились  тем,  что  Синод  приказал  ар-
химандриту монастыря,  соседнего с  женскою
Александровско-слободскою  обителью,  в  ко-
торой  находилась  Ягужинская,  объявить  ей
«при всем соборе порицание за блуднические
речи и отчаянные письма».

И эта  попытка Ягужинского  тоже не  выго-
рела, и он, прежде веселый и беззаботный, те-
перь крепко приуныл.

— Что,  брат  Павел,  ты  больно  уж  присми-
рел?  Видно,  все  с  законной  сожительницей
возишься? —  спросил  однажды  Петр  входив-
шего к нему Ягужинского.



Царь, занимавшийся в это время точением
на  станке,  приостановил  работу,  не  отнимая
ноги от махового привода.

— Приладь-ка  мне  вот  эту  штуку, —  доба-
вил царь, указывая Ягужинскому на кусок де-
рева, подведенный под точило.

Ягужинский  поспешил  исполнить  прика-
зание  государя,  который  снова  завертел  но-
гою колесо.

— Знаю  я  эти  хлопоты.  Повозился  и  я  по-
рядком с моею женою, и, знаешь, поведи я это
дело законным путем, я не выиграл бы ниче-
го.  Эх,  эти  бородачи-черноризцы!  Жизни  че-
ловеческой не понимают или, лучше сказать,
знать  не  хотят.  А  ты,  Павел,  вот  что  сделай:
женись  на  другой,  да  и  махни  в  Святейший
Правительствующий Синод всепокорнейшим
доношением,  что  так  и  так,  я,  мол,  вторично
женился,  а  потому  и  прошу  всепочтительно
дело мое о  разводе,  как ныне рассмотрением
уже не требующееся, прекратить и сдать оное
на  хранение  в  архиву.  Ты  их  сим  так  озада-
чишь,  что  они  не  будут  знать,  за  что  им  и
приняться.

— Объявят  меня  двоеженцем  и  будущих



птенцов  моих  признают  от  блуда  происходя-
щими.

— А ты им отпиши,  что  вступил-де  я  в  но-
вый  брак  по  указу  его  императорского  вели-
чества, а я тебя им не выдам, — засмеялся ве-
село  Петр, —  ведь  я  «верховный  судия»  сей
коллегии.

— Невесты-то  у  меня  теперь  на  примете
нет,  ваше  величество,  да  кто  же  за  меня  и
пойдет, или кто выдаст за меня свою дочь, ко-
гда все знают, что я состою в законном браке?

— О  невесте  не  хлопочи,  найду  я  тебе
преотменную  невесту,  а  кто  она —  узнаешь
завтра,  когда  придешь  ко  мне  об  эту  пору,  и
порадуешься.  А  теперь  ты  мне  не  нужен —
ступай с Богом!

И  государь,  кивнув  на  прощанье  Ягужин-
скому  головою,  принялся  вертеть  станок  с
прежним усердием.



Н
VI 

а  другой  день  Петр  ранним  утром,  сев  в
свою  окрашенную  красной  краской  и  за-

пряженную  в  одну  лошадку  одноколку,  от-
правился  по  обычаю  в  объезд  по  Петербургу.
Заглянул он на производившиеся в  Адмирал-
тействе  разные  корабельные  работы,  завер-
нул в Сенат, а оттуда поехал на Васильевский
остров к вице-канцлеру графу Гавриле Ивано-
вичу  Головкину[46].  Хотя  посещения  госуда-
рем  частных  лиц —  начиная  с  дипломатиче-
ских  представителей  иностранных  держав  в
Петербурге и высших государственных санов-
ников  и  кончая  иностранными  негоцианта-
ми  и  разными  мастерами —  не  были  вообще
в диковинку петербургским жителям,  но тем
не менее  такие посещения всегда  производи-
ли  переполох  в  том  доме,  куда  неожиданно
заезжал царь.  Порою посещения его оказыва-
лись очень прискорбными для хозяина дома,
так  как  Петр  нередко  заезжал  к  кому-либо
для  того,  чтобы,  приняв  от  него  надлежащее
угощение,  с  своей  стороны  угостить  хоро-
шенько  хозяина  дубинкой  за  что-нибудь



нехорошее,  узнанное  или  замеченное  царем
на дороге.

Вице-канцлер,  как  и  вообще  все  его  род-
ные, за исключением одной лишь дочери Ан-
ны,  отличались  мнительностью  и  нераздель-
ною с нею робостью, а потому Головкин силь-
но всполошился, узнав о приезде к нему госу-
даря.

— А  я,  Гаврила  Иванович,  сватом  к  тебе
приехал, —  сказал  весело  государь  встретив-
шему его в сенях Головкину.

Хотя Петр был не всегда приятный сват, да
и нельзя  сказать,  чтобы в  этом случае у  него
была  легкая  рука,  но  верноподданнический
долг требовал не только радостно принять та-
кое,  иногда  вовсе  неожиданное  вмешатель-
ство  Петра  в  чужие  домашние  дела,  но  и  вы-
разить  свою  рабскую  признательность  за
столь великую честь.

Старик  Головкин,  в  изъявление  такого
чувства, хотел упасть к ногам императора.

— Что ты, Гаврила! — гневно крикнул госу-
дарь, —  вздумал  падать  ниц  передо  мною?
Разве  забыл всенародное объявление,  что  по-
клонение челом в землю достоит только еди-



ному Богу, а не достоит ни единому из челове-
ков?  Разве  забыл,  что  не  раз  толковал  я  вам,
что  я  не  Бог,  чтоб  мне  воздавать  такие  поче-
сти,  какие  воздаются  ему,  и  что  я  только
«приставленный  от  Бога  истец  за  все  дурное,
сделанное  России»?  Эх,  старина, —  ласково
добавил  Петр,  трепля  по  плечу  Головкина, —
верно, из памяти выжил.

— От  необузданной  радости  хотел  кинуть-
ся  к  освященным  стопам  вашим! —  пробор-
мотал Головкин.

— Нет,  выжил  ты,  Гаврила  Иванович,  из
памяти,  и  вот  сейчас  я  это  проверю.  Скажи
мне, да только без ошибок, сколько у тебя до-
черей? —  требовательным  голосом  спросил
государь.

Разумеется,  что  Головкин  очень  хорошо
помнил весь личный состав своего семейства,
но такой простой, конечно, шуточный, а вме-
сте с  тем и загадочный вопрос со стороны го-
сударя, знавшего всю семью графа наперечет,
заставил  вконец  растеряться  оторопевшего
сановника. В голове его быстро промелькнула
мысль:  не  проведал  ли  что-нибудь  государь
о  грехах  его  юности,  не  отыскал  ли  он  ка-



кую-нибудь  придаточную  отрасль  Гаврилы
Ивановича,  не  выдает  ли  себя  перед  Петром
за  его,  Гаврилы  Ивановича,  дочь  какая-ни-
будь искательница приключений? Да и мало
ли к чему мог вести вопрос, выраженный так
странно.

— У  меня, —  заплетающимся  голосом  на-
чал  Головкин, —  старшая  дочь  Анастасья —
прости,  Господи! —  Наталья  замужем  за  кня-
зем Барятинским, да две, Анна и Анастасия, в
девицах.

— Ну, хорошо! А сыновей сколько?
— Иван,  Александр  и  Михайла, —  уже  без

запинки ответил Головкин.
— Верно. А из всех их уступи мне одну Ан-

нушку,  выдам я ее хорошо замуж. Приданого
ей, разумеется, от себя не дам. Таких трат мне
производить не из чего, сам я по себе человек,
как ты знаешь, небогатый, так что ты будешь
богаче  меня.  Так  приданого  ей,  как  сказано,
от  себя  я  не  дам,  но  мужа  ее,  если  будет  слу-
жить  мне  и  отечеству  исправно,  как  служил
до сих пор, пожалую деревнями — на это у ме-
ня есть полное право. Да не стану тебя томить
попусту  любопытством.  Жених  твоей  доче-



ри —  Павел  Ягужинский,  человек  мне  любез-
ный  за  его  давнюю  верность  и  испытанную
преданность.

— Да  ведь  супруга-то  его… —  начал  было
робко бормотать Головкин.

— Хочешь сказать, здравствует? — перебил
Петр.

— Или, быть может, уже Господу Богу душу
отдала? —  поторопился  спросить  Гаврила
Иванович. — Долго ли умереть человеку!

— Нет, она жива и в Успенском монастыре
на  исправлении  пребывает.  Да  что  тебе  до
этого за дело? Коли я берусь быть сватом, то в
дураки  я  не  полезу  и  сделаю  дело  начисто,  а
не как-нибудь.

— Знаю  это,  государь,  знаю, —  отозвался
Головкин. —  но  ты  сам  изволишь  понимать,
что родительское сердце чует лучше чужого.

— Правда твоя, правда! Но уж коли завести
речь  о  сердце,  то  нужно  спросить  не  отцов-
ское иль материнское сердце,  а сердце самой
невесты.  Хорош и я, — засмеялся Петр, — сам
издал указ  о  непринуждении детей к  бракам
их  родителями,  а  между  тем  устраиваю  сва-
дьбу, не спросивши невесту: хочет ли она ид-



ти  замуж  за  намеченного  жениха?  Быть  мо-
жет, —  кто  знает  их,  девок! —  ей  уже  мил  и
другой?  Плохое  дело  подневольные  браки,
Гаврила Иванович, плохое дело. Вот хоть бы и
я — что  я  сделал?  Поневоле сочетал супруже-
ством  сродственника  моего  Степана  Лопухи-
на с Наташей Балк. А что она за бабенка! Про-
сто  загляденье,  вся  в  мать,  Матрену,  пошла.
Кажись, не налюбуешься ею, а вот поди — не
любит  ее  Степан,  да  и  он  ей  не  люб.  Хорошо
еще,  что  он  дает  ей  полную  волю  жить,  как
она  хочет,  а  она  обзавелась  дружком,  кото-
рый,  кажись,  и  в  жизнь  ей  не  изменит.  Да  и
как ей Левенвольд пришелся под пару — и он-
то просто писаный красавец.

— Иногда, ваше величество, и в подневоль-
ном  браке  муж  с  женой  исподволь  сживают-
ся, — заметил Головкин.

— А  что,  Гаврила,  должно  быть,  ты  такой
брак  затеваешь,  если  московскую  старину
стал подхваливать? — шутливо спросил Петр.

— Замышлять  не  замышляю,  а  случиться
может. Метит, сказать по правде, на младшую
мою  дочурку  князь  Никита  Юрьевич  Трубец-
кой[47], да не знаю, как сладится. Стар он для



Настюшки.  Спрашивал  я  ее  как-то,  хочет  ли
она  пойти  за  него,  а  она  отвечает:  «Мне  все
равно, батюшка, как твоя воля будет». Она та-
кая у меня мирная и покорная, а Аннушка, ва-
ше  величество,  потверже  будет;  были  у  нее
подходящие  женихи,  да  упрямится,  а  млад-
шую  прежде  старшей  венчать  как-то  не  при-
ходится,  из-за  нее  и  Настенька  в  девках  си-
дит.  Уж  не  знаю,  как  полажу  с  нею,  а  насчет
Павла  Ивановича —  кажись,  он  ей  не  проти-
вен.  А  в  случае  ее  отказа  ты,  государь,  ее  за-
ставь, для тебя она и против своей охоты пой-
дет за графа.

— С чего я буду ее приневоливать? Издал я,
как  тебе  сейчас  напомнил,  указ  против  при-
нудительных  браков,  издал  и  обязан  наказы-
вать  нарушителей  его,  а  от  них  же,  Господи,
первый есмь аз! — смиренно добавил Петр. —
Берусь  я  за  сватовство,  да  при  этом  забываю,
что у нас воле царской воспротивиться никто
не  посмеет  и  что  Аннушка,  если  не  желает,
все-таки  выйдет  за  Ягужинского.  Насиль-
ствую,  пользуясь  моею  властью,  ее  девиче-
скую  волю.  Вот  тебе  и  указ!  Позови-ка  ее  ко
мне, а я поговорю с ней сам, да вели ей, кста-



ти, поднести мне и чарочку анисовки.
Головкин  опрометью  кинулся  исполнять

приказание.
— Да  ты  на  пожар,  что  ли,  спешишь,  Ива-

ныч? Не торопи ее, да и не говори ей пока ни-
чего.

Хозяин  ушел,  а  державный  гость  в  глубо-
ком раздумье начал расхаживать по комнате
большими шагами.

— Прости,  государь,  дуру  девчонку,  если
она замедлит явиться на твой зов, — доложил
возвратившийся  Головкин. —  Не  приодета
она  еще  как  следует:  ныне  бабьи  наряды  по
твоей  воле  уж  не  такие  стали,  какие  были  у
наших матерей и  бабушек.  В  ту  пору вскину-
ла  боярыня  или  боярышня  на  плечи  ферязь
да шугай, кику на голову надела — вот тебе и
все готово;  а  ныне не то:  надень и фижмы,  и
роброн,  и  маншеты,  а  голову  напудри да  вся-
кую всячину то пришпиль, то обтяни, то под-
тяни.  А к тебе Аннушка неряхой выйти боит-
ся; знает, что ты во всем порядок любишь.

— Ну,  ничего,  что  помедлит,  ведь  я  прие-
хал  к  тебе  и  не  по  команде  ее  к  себе  требую.
Могу, значит, и обождать, а если девка прина-



ряжается,  так выходит, что пригляднее хочет
казаться. На то самое и весь женский пол Гос-
подом  Богом  создан.  Ты  меж  тем  присядь  со
мной, и я тебе скажу вот что. В настоящую по-
ру  у  нас  всяких  молодых  балбесов,  олухов,
ветрогонов куда как много, а из них хорошей
девушке  жениха  выбрать  трудно.  Вот  я  и  на-
думал  сам  пристроить  твою  Анну,  и  кажется
мне, что Павел ей будет под стать. Правда, он
уже не первой молодости, не молокосос, идет
ему под сороковку, но он детина статный, ра-
жий  и  пригожий  и  никому  из  молодых  ни  в
чем  не  уступит.  Малый  он  добрый,  только
больно задорен, ну, да Аннушка возьмет его в
руки и от излишних запалов удерживать ста-
нет, а он, намаявшись до устали с первою же-
ною —  с  такой  бабой,  с  которой  не  может
быть  ни  ладу,  ни  складу, —  будет  крепко  лю-
бить вторую свою жену — добрую, кроткую и
рассудительную.  Будет  и  для  Павла  удобство:
сердце  у  него  горячее,  любит  он  своих  птен-
чиков,  а  Аннушка,  пока  они  подрастут,  заме-
нит  этим  сироткам  их  мать-негодницу.  Впро-
чем,  я  сам  потолкую  об  этом  с  Аннушкой  и,
ей-ей, ни к чему ее приневоливать не стану.



Прежде  чем  успел  досказать  Петр  эти  сло-
ва, дверь в ту комнату, где он сидел, приотво-
рилась  и  между  дверями  показалась  голова
Аннушкиной  няни.  Вслед  за  тем  дверь  рас-
пахнулась  настежь,  и  на  пороге  показалась
вторая  дочь  графа  Головкина —  Анна.  Никто
не  назвал  бы  красавицей  эту  бледненькую  и
худенькую,  но  вместе  с  тем  и  чрезвычайно
стройную  девушку.  Ее  светлые  волосы,  сви-
тые  в  большие  букли,  опускавшиеся  на  пле-
чи,  были  слегка  посыпаны  пудрою,  и  иметь
такие  волосы  пожелала  бы  каждая  девушка.
Ее  высокий  рост  и  ровная,  твердая  поступь
как  бы  противоречили  той  кротости  и  той
мягкости, которые выражались в ее больших
темно-серых  глазах,  и  в  тонких  нежных  чер-
тах ее лица, и в хрупкости ее стана. Она несла
в руках на серебряном подносе такую же чар-
ку,  штоф анисовки и несколько крендельков,
обычную закуску государя в так называемый
«адмиральский час».

Вместо  прежних  приниженных  москов-
ских поклонов,  которые отвешивала в  подоб-
ных  случаях  почетным  гостям  ее  бабушка,  а
отчасти еще и мать, Анна развязно, без всяко-



го  жеманства,  сделала  государю  немецкий
книксен и подошла к нему.

— Здравствуй,  девочка! —  ласково  сказал
Петр  Аннушке, —  вот  какую  красавицу  я  по-
чти что сам на руках выносил! Помнишь, как
я тебя, маленькую, вверх подбрасывал, аль за-
была?

— Нет,  государь,  я  всегда  помню  твои  к
нам превеликие ласки,  не забыла и твоих го-
стинцев. Баловать ты меня изволил.

— Поставь-ка  поднос  на  стол  да  поцелуй
меня.

Анна подошла к Петру, он взял ее за подбо-
родок, пристально взглянул ей в глаза и поце-
ловал в лоб.

— Погладил бы я тебя, Аннушка, по старой
привычке  по  головке,  да  вишь  какой  шеве-
люр ты взбила, помять его боюсь.

— Не бойтесь, ваше величество, коли и по-
мять  изволите,  так  ведь  мне  шевелюр  мой
взобьют, — игриво отвечала девушка.

— Какая  она  у  тебя,  Гаврила  Иваныч,  и
прыткая, и складная, — сказал Петр, присмат-
риваясь  к  Анне, —  недаром  же  она  слывет
первой танцоркой в Петербурге. Любишь тан-



цевать, Аннушка?
— Даже и очень.
— И я в молодости любил танцевать. Быва-

ло, смотришь в Москве, в Кукуевской слободе,
как пляшут немцы, так в душе завидуешь им.
Хотел было и я  в  пляс еще в Москве пустить-
ся,  да  все  удерживался.  Думал,  узнают  моск-
вичи, что я пляшу, так на смех меня подымут,
а  смех пуще всего  вреден для  властедержате-
лей.  Пусть  клевещут  и  бранят,  как  хотят,  это
перенести  можно,  а  как  высмеют —  это  уж
негоже. Заговорили бы на Москве: «Царь пля-
шет!» Вот и конец всякому ко мне уважению.
Подучил  меня  плясать  тайком  Лефорт[48]  пе-
ред первым моим отъездом в чужие земли. А
вот ты теперь, Аннушка, послушай, что я рас-
сказывать буду, — это вашей женской породы
касается.  Приехали  мы  в  Кенигсберг,  а  там
тем  временем  проживала  маркграфиня  Бай-
ретская — бой-баба! Устроила она в честь мою
препышную  ассамблею  и  на  этой  ассамблее
подвела  меня  к  какой-то  немецкой  графи-
нюшке:  «Потанцуйте,  мол,  с  нею,  ваше  вели-
чество». Вижу, немочка пригоженькая. Взял я
ее  «валец»,  по  немецкому  обычаю,  за  бока.



Господи  помилуй,  думаю  я,  да  что  это  такое:
или у здешних немок ребра не так, как у дру-
гих женщин? Знаю, что у всех идут ребра по-
перек  корпуса,  а  у  этой немки моей — вдоль,
или,  как  говорят  в  геометрической  науке,  не
горизонтально,  а вертикально.  Проплясал я с
ней валец да и рассказываю моим спутникам
о  таком  диве,  а  около  меня  немцы  ну  шеп-
таться:  что,  мол,  сказал  царь? —  «Да  говорит,
что  у  здешних  немок  ребра  не  такие,  как  у
всех  женщин».  Все  так  и  померли  со  смеху,
а  маркграфиня  после  того  каждый  раз,  как
взглянет на меня,  так и зальется хохотом без
всякой  удержи.  Потом  мне  объяснили,  что
немки кенигсбергские переняли от французи-
нок  корсеты,  сшитые  на  крепких  китовых
усах,  и  что  корсеты  эти  называются  у  них
шнурбрустами,  ну,  а  на  ощупь  китовые  под-
порки  вкруг  всего  корпуса  кажутся  ребрами,
да  и  только.  Маркграфиня  не  только  похохо-
тала надо мною, но,  как говорят,  записала об
этом казусе в своем «юрнале»[49],  а  шутники
переиначили  мои  слова  и  говорили,  будто  я
пустил о немках диковинную небывальщину.

Петр переглянулся с Головкиным, и оба ве-



село расхохотались.
— Так вот, Аннушка, какие со мной оказии

бывали.
— С необыкновенным человеком и бывает

необыкновенное, —  находчиво  отрезала  Ан-
нушка.

— Эх,  ты  смотри,  воструха!  Прикусишь
язычок, как я тебя выдам замуж. Ведь я затем
и приехал к твоему отцу, чтобы тебя сватать.

— Знаю я,  государь,  что ты к  нашей фами-
лии и ко мне милостив и, наверное, высвата-
ешь  мне  хорошего  человека;  а  не  полюбится
он  мне,  так  знай  наперед,  что  я  ни  за  что  с
ним  под  венец  не  пойду,  да,  впрочем,  ты  и
сам перечить своему указу не будешь — было
бы  тебе  это  и  грешно,  и  стыдно! —  спокойно
проговорила Аннушка.

Головкин изумился такой развязности сво-
ей  дочери  и  замямлил  что-то,  желая  оправ-
дать  ее  резкую  речь,  но  Петр  не  дал  сказать
ему ни полслова.

— Ай да молодец-девка! — с живостью вос-
кликнул  государь, —  вот  люблю  таких,  кото-
рые мне прямо режут в глаза правду-матку! —
И, вскочив с кресел,  он крепко обнял смелую



девушку и несколько раз поцеловал ее.
— Хочу я женить на тебе Павла Ивановича

Ягужинского.  Скажи мне  по  душе,  мил он  те-
бе или нет? — спросил государь,  взяв Аннуш-
ку за руку и с участием глядя на нее.

— Что таиться:  мне он мил,  да  человек он
женатый,  так  о  супружестве  с  ним  не  прихо-
дится девушке и думать. Если бы божеские за-
коны не противились с ним браку, то я пошла
бы за него.

Петр призадумался. Видно было, что слова
прямодушной  и  рассудительной  девушки
произвели  на  него  сильное  впечатление.  Он
уже  не  сказал  ничего  о  сватовстве,  и,  перего-
ворив  только  о  некоторых  делах  с  Головки-
ным, простился с ним и с Аннушкой.

«Эх,  ведь  что  я  в  самом  деле  затеял —  сва-
тать  жениха  при  живой  его  жене.  Впрочем,
что ж ведь! Как говорит пословица: «И на ста-
руху бывает проруха», — думал государь,  вле-
зая в одноколку.



П
VII 

редположив  посватать  Ягужинского  к  Ан-
не  Головкиной,  Петр  не  сказал  ничего  о

той  невесте,  которую  он  наметил  для  своего
любимца, да и излишне было бы говорить об
этом.  В  Петербурге  давно  знали,  что  Павел
Иванович  страстно  влюблен  в  Анну,  но  отве-
чала  ли  она  ему  любовью  или  хоть  особен-
ным сочувствием — насчет этого трудно было
догадаться.  Дочери  Головкина  были  для  того
времени очень хорошо образованы, и в обще-
стве,  когда  было  нужно,  они  отличались  той
сдержанностью,  которая  никогда  не  обнару-
живает  оказываемого  кому-либо  особого
предпочтения. Анна со всеми мужчинами бы-
ла одинаково обходительна,  мила и любезна,
хотя  в  душе  и  отдавала  преимущество  перед
всеми ловкому,  красивому,  веселому и остро-
умному  Ягужинскому.  Он  считался  в  Петер-
бурге лучшим танцором, а она — первой тан-
цоркой,  и  когда  они  начинали  танцевать
вдвоем,  то  гости  обступали  их  вокруг,  любу-
ясь изящными движениями этой парочки.

По  уму  и  по  нраву  Анна  и  Ягужинский



близко  сходились  между  собою:  и  он,  и  она
были живого характера, и отличительною их
чертою  была  прямота,  порою  доходившая  до
излишней пылкости.  Анна,  полюбив Ягужин-
ского  и  зная  его  несчастную  супружескую
жизнь,  очень  часто  высказывала  сожаление,
что  ему  выпала  такая  горькая,  невыносимая
доля.  Да  и  не  одна  Анна  сожалела  о  добром
малом  Ягужинском.  Почти  все  в  один  голос
обвиняли в домашних его невзгодах не его,  а
его жену. Между тем на деле нельзя было ви-
нить и ее, так как собственно Ягужинская бы-
ла несчастная женщина с расстроенными ум-
ственными  способностями.  Но  тогда  на  ду-
шевные болезни не только у нас на Руси, но и
во  всей  Западной  Европе  не  обращали  ника-
кого  внимания.  Запугивание,  непреклонная
строгость  и  жестокие  истязания  считались
вернейшим  средством  излечения  душевных
недугов.  Помешанных  и  сумасшедших  за  их
бессознательные поступки наказывали гораз-
до  строже,  нежели  людей,  совершивших  та-
кие же и даже более важные проступки с пол-
ным,  отчетливым  сознанием  всей  их  важно-
сти.  Их  сажали  на  цепь,  приковывали  к  сте-



нам,  притягивали  ремнями  к  койкам,  а  о  на-
носимых  им  побоях  и  ударах  плетьми  и  пал-
ками и говорить нечего. Подобного рода меры
применяли  в  прежнее  время  и  к  таким  ли-
цам,  за  которыми мог  быть даже самый тща-
тельный, самый заботливый уход. Так, напри-
мер,  помешавшегося  короля  английского  Ге-
орга[50]  врачи предписали,  при наступлении
первых признаков бывшего у  него временно-
го  помешательства,  вздувать  для  вразумле-
ния  палкой  без  всякой  пощады,  и  один  знат-
ный английский лорд, принявший на себя эту
спасительную  обязанность,  вместе  с  первым
королевским  камердинером  практиковал
некоторое время означенный способ лечения
весьма успешно. Сохранилось письменное из-
вестие  и  о  другом  лице,  которого  таким  же
способом  врачевал  один  из  самых  прибли-
женных  к  нему  любимцев  и  довел  свое  вра-
чебное искусство до такой степени совершен-
ства,  что  по  временам  одно  только  указание
глазами на тот угол комнаты, где стояла спле-
тенная  из  воловьих  жил  палка,  просветляло
рассудок больного,  принимавшегося  было ду-
рить на разные лады.



Но  если  такие  медицинские  рецепты  мог-
ли  приносить  пользу  той  или  другой  ум-
ственно  расстроенной  личности,  то  нельзя
сказать,  что  они,  прописываемые  Ягужин-
ской  такими  эмпириками,  какими  были
преосвященный  Амфилохий  и  преподобная
мать-игуменья Феодулия, были применяемые
с  успехом  к  этой  несчастной  женщине.  Видя
себя в обители кротости и милосердия и в то
же  время  испытывая  там  страшные  истяза-
ния,  она,  при помрачившемся рассудке,  пере-
несла  свою  вполне  справедливую  ненависть
к своим мучительницам на всю окружавшую
их  благочестивую  обстановку.  Ягужинская,
ожесточенная  матерью-игуменьей  и  ее  сест-
рами  во  Христе,  «неистовствовала»  в  Успен-
ском  монастыре  все  сильнее,  и  неистовства
ее  выражались  не  только  в  «бесприкладных
продерзостях» против монастырских властей,
но и в опорочивании, хулении и надругатель-
стве  над  всем,  что  относилось  не  только  к
«ангельскому  чину»,  но  и  к  обрядам  церкви.
«Всепокорнейшее  донесение»  о  том  смирен-
ной  Феодулии  владыке  Амфилохию  не  оста-
лось  без  последствий.  Синод  снова  вошел  в



рассмотрение дела Ягужинской и на этот раз,
оставя в стороне вопрос о разводе ее с мужем
как вопрос, однажды уже разрешенный и ни-
кем  более  не  возбуждаемый,  занялся  лишь
рассмотрением  дела  о  «богохульственных
мерзостях  и  предерзостных  пакостях»  графи-
ни Ягужинской.

Страшные  обвинения  были  выставлены
при  этом  в  Синоде  против  несчастной  жен-
щины, говорившей и действовавшей под вли-
янием  сильно  пошатнувшегося  рассудка,  и
случись  с  ней  это  до  царствования  Петра,  в
Москве, — быть бы Ягужинской, как злостной
еретичке,  богохульствовавшей  под  дьяволь-
ским наваждением, на Болоте или в деревян-
ном срубе, или в железной клетке. Нельзя, од-
нако,  сказать,  чтобы  и  отцы  петербургского
освященного  собора  отнеслись  с  чувством
особого  сострадания  к  помешанной.  Из  того
монастыря,  где  она  натерпелась  и  голода,  и
холода,  и  шелепов  и  где  железные  обручи  и
цепи  натирали  ей  болезненные  язвы,  Синод
25  мая  1725  года  приказал  перевести  ее  в  Фе-
доровский Переяславский монастырь, где,  ра-
зумеется,  за  нее  взялись  еще  строже.  Она  не



выдержала  тамошней  жизни  и  убежала  но-
чью  в  лес,  окружавший  монастырь.  Сестры
под  предводительством  матери-игуменьи  от-
правились на ловитву беглянки. При помощи
соседних крестьян, созванных набатом на мо-
настырской колокольне, они, как писалось во
всепокорнейшем  доношении  местному  вла-
дыке,  учинили  в  лесу  облаву  и  наконец  в  гу-
стой  чаще  захватили  ее  сиятельство.  Ввиду
всего этого Синод в конце того же года поста-
новил:  сослать  графиню  Ягужинскую  в  мона-
стырь,  «зовомый  в  Горах»,  находившийся  в
Белозерском уезде, близ мужского Кириллова
монастыря,  и  в  том  монастыре  заточить  ее
безысходно.

Таким  безысходным  заточением  разру-
шался сам собою брак Ягужинского с  первою
его  женою Анной Федоровной из  рода  Хитро-
вых.  Безысходная  затворница  не  могла  уже
быть ни женою, ни матерью своих птенцов, и
Ягужинский вследствие этого освободился без
дальнейших  с  своей  стороны  домогательств
от тяжелых для него брачных уз.  Петра Вели-
кого в это время не было уже на свете, но, бла-
годаря  начатому  им  сватовству,  Ягужинский



знал  о  расположении  или,  вернее  сказать,  о
любви к нему Анны Головкиной, и брак его с
нею  после  синодского  приговора  мог  состо-
яться беспрепятственно.

Вступая с ним в супружество, молоденькая
Ягужинская  приняла  на  свое  попечение  пад-
черицу  Настеньку,  девочку  двух  лет.  Она  по-
любила ребенка,  как свою родную дочь,  забо-
тилась о ней и воспитывала так старательно,
что впоследствии императрица Анна Иванов-
на, осведомившись об этом, пригласила Анну
Гавриловну  быть  гофмейстериной  и  главной
наблюдательницей  своей  племянницы,  буду-
щей  правительницы  Русской  империи  Анны
Леопольдовны Мекленбургской.

Наступило  царствование  Анны  Ивановны.
Прямодушный и резкий, а отчасти взбалмош-
ный  Ягужинский  не  нравился  ни  верховни-
кам,  ни  вообще  лицам,  имевшим  тогда  силу,
и его спровадили посланником в Берлин,  где
он вскоре умер. Молодая еще в ту пору вдова
его  возвратилась  в  Петербург  и  здесь  пользо-
валась  большим  расположением  императри-
цы.  Она  жила  так  скромно,  что  самые  злые
языки не  могли сказать  о  ней ни одного  дур-



ного слова.
Настенька  между  тем  подрастала  и  хоро-

шела и, как говорилось в старину, стала неве-
ститься,  то есть становилась взрослой девуш-
кой, готовившейся явиться невестою. Мачеха,
против  обыкновения,  горячо  любила  вырос-
шую на руках ее падчерицу и приискивала ей
жениха, не гонясь ни за знатностью, ни за бо-
гатством, и такие скромные желания она уме-
ла внушить Настеньке.

Не одну, впрочем, Настеньку любила Анна
Гавриловна.  Был  у  нее  еще  самый  дорогой
любимец,  младший  из  трех  братьев  Головки-
ных,  но бывший годами значительно старше
своей сестры, граф Михайла Гаврилович. Ред-
ко  можно  встретить  такую  беспредельную
привязанность,  какую  чувствовала  к  нему
Анна.  С  самого  детства  она,  не  замечая  неко-
торых  его  недостатков,  видела  в  нем  только
такого  человека,  лучше  которого  во  всех  от-
ношениях  нельзя  было  найти  в  целом  свете.
Любовь ее к брату доходила до какого-то бого-
творения его личности. Неразрывную дружбу
сестры к брату поддерживала, между прочим,
и  жена  графа  Михайлы,  графиня  Екатерина



Ивановна,  рожденная  княжна  Ромоданов-
ская,  приходившаяся  внучатой  сестрой  им-
ператрице  Анне  Ивановне  и  отличавшаяся
чрезвычайною добротой, кротостью, а вместе
с  тем,  как  потом  оказалось,  и  чрезвычайною
твердостью  и  редкою  преданностью  своему
несчастному мужу.

Хорошо  жилось  семейству  Головкиных
при  Анне  Ивановне.  Сам  Михайла  Гаврило-
вич,  робкий,  мнительный  и  осторожный,
умел  отлично  ладить  с  Бироном,  разумеется,
угождая ему на каждом шагу.  Умная Ягужин-
ская не могла не замечать приниженного по-
ложения  своего  брата  перед  временщиком,
но,  ослепленная  любовью  к  брату,  извиняла,
как  могла,  его  крайне  непохвальную  угодли-
вость и только втайне скорбела, что он не за-
нимает  того  независимого  положения,  кото-
рое, как ей казалось, должно было бы принад-
лежать ему и по его необыкновенным дарова-
ниям,  и  по  его  редким  способностям  к  госу-
дарственным  делам.  Ослепление  в  этом  слу-
чае сестры насчет почти бездарного и далеко
не  высоконравственного  брата  было  слиш-
ком велико, но она не могла истребить в себе



то  нежное  к  нему  чувство,  которое  вкорени-
лось в нее с малолетства. С тех пор, как толь-
ко  начала  она  себя  помнить,  никто  не  пред-
ставлялся ей более заслуживающим любви и
уважения,  как  брат  ее  Михайла.  Каждое  его
огорчение она принимала так близко, а пожа-
луй, еще и ближе, чем свое собственное, каж-
дый  неблагоприятный  о  нем  отзыв  раздра-
жал  ее  гораздо  сильнее,  чем  раздражала  бы
лично ей нанесенная самая тяжкая обида, ко-
торую  она  по  своей  доброте  тотчас  же  была
готова не только простить, но и забыть навсе-
гда.

Падение  Бирона  не  только  не  изменило
почетного положения семейства Головкиных
при  дворе,  но,  напротив,  еще  улучшило  его.
Теперь  между  молодою,  беззаботною  прави-
тельницей и Михайлой Головкиным не было
уже прежнего могущественного временщика,
перед  которым  так  принижался  вице-канц-
лер,  а  после удаления от дел властолюбивого
Миниха Головкин сделался на некоторое вре-
мя  первенствующим  в  России  лицом,  если
только  не  брать  при  этом  в  расчет  влияния
саксонского  посланника  Линара[51],  руково-



дившего тайно всеми действиями правитель-
ницы. Но здесь была уже сердечная привязан-
ность. В домашней жизни правительницы Го-
ловкины,  а  в  числе  их  и  Анна  Гавриловна,
они  занимали  самое  видное  место,  и  не  про-
ходило дня, которого бы не проводили они во
дворце  у  Анны  Леопольдовны,  как  самые
близкие к ней люди. Ягужинская, впрочем, не
вмешивалась  в  политические  дела,  доволь-
ствуясь  оказываемыми  ей  правительницею
уважением  и  дружбою,  но  относительно  по-
следней  она  должна  была  уступить  первен-
ствующее  место  любимой  фрейлине  прави-
тельницы,  баронессе  Юлианне  Менгден,  пре-
хорошенькой, веселой и бойкой девушке.

Будучи  ревностным  сторонником  прави-
тельницы  и  желая  упрочить  за  нею  верхов-
ную  власть,  Головкин  вместе  с  графом  Лина-
ром,  которому Анна Леопольдовна предалась
всею душою, принялся хлопотать, чтобы мать
малолетнего  государя  была  провозглашена
самодержавною  императрицей.  Он  прочиты-
вал  церемониалы  коронаций  императриц
Екатерины I  и  Анны Ивановны и по  этим об-
разцам готовился  уже составить  новый цере-



мониал  для  венчания  в  Москве  на  царство
императрицы  Анны II  Леопольдовны.  Каза-
лось, все шло успешно, но дворцовый перево-
рот,  произведенный  Елизаветой  Петровной  с
помощью одной только роты гренадер Преоб-
раженского  полка  и  при  пособии  золота  со
стороны французского посла в Петербурге, из-
вестного  маркиза  Шетарди[52],  разрушил все
замыслы графа Михайла Головкина.

По  вступлении  на  престол  Елизаветы,  Ми-
них, Остерман, Левенвольд, приговоренные к
смерти,  хотя  и  были  избавлены  ею  от  казни,
но тем не менее были отправлены в Сибирь, в
отдаленную суровую ссылку. В числе знатных
сановников,  низверженных  новою  государы-
нею,  был  и  граф  Михайла  Гаврилович  Голов-
кин. Елизавета преследовала его не только за
преданность бывшей правительнице, но и за
внушения,  делаемые  им  Анне, —  постричь
Елизавету в монашество и засадить ее на веч-
ное  заточение  в  какой-нибудь  отдаленный
монастырь.  Вице-канцлер,  избавленный  от
плахи,  был  отправлен  в  вечную  ссылку  под
Якутск,  в  пустынный  поселок,  носивший
непривлекательное  название  Собачий



Острог.
Не  столько  падение  семейства  Головки-

ных,  конфискация  их  обширных  имений  и
всего  движимого имущества и предстоявшие
им  в  будущем  забвение  и  ничтожество  пора-
зили Анну Гавриловну, сколько сокрушала ее
страшная участь,  постигшая так неожиданно
ее  любимого  брата  Михайлу,  свергнутого  с
высоты величия. Часто и в воображении, и во
сне  представлялся  он  ей,  изможденный  и  го-
рем,  и  лишениями,  опозоренный,  привык-
ший с детства к удобствам и роскоши, а в зре-
лые годы — к особому почету. Анна Гаврилов-
на не переставала плакать и терзаться о нем
и,  конечно,  не  могла  относиться  дружествен-
но к главной виновнице ее злополучия — им-
ператрице Елизавете, забывая, что брат ее, бу-
дучи  во  власти,  вовсе  не  мягкосердно  отно-
сился  к  участи  цесаревны  и  без  сострадания
обрекал  на  вечное  заточение  молодую  жен-
щину,  желавшую  пожить  на  воле,  повесе-
литься и насладиться земными благами.

Если  изменилось  прежнее,  завидное  для
многих  положение  Анны  Гавриловны,  то  то
же  самое  должна  была  испытать  и  ее  падче-



рица,  Анастасия  Павловна  Ягужинская.  Если
еще  и  прежде  Анна  Гавриловна  не  готовила
Настеньку  к  блестящему  замужеству,  то  те-
перь об  этом нельзя  было и  думать.  Молодая
девушка,  при  своем  сиротстве  и  с  отцовской,
и  с  материнской  стороны,  считалась  как  бы
принадлежащею  к  семейству  Головкиных  и
разделяла его недавнюю счастливую участь, а
теперь ей приходилось разделять и разразив-
шуюся над ним беду. Никто из видных петер-
бургских  женихов  не  решился  бы  в  ту  опас-
ную пору, — когда кара, которую должен был
понести  один  виновный,  распространялась
на  всех  его  родных, —  никто  не  решился  бы
предложить  свою  руку  девушке  с  опальным
родством, да вдобавок к тому же не слишком
богатой.  Такой  смельчак  едва  ли  отыскался
бы в тогдашнем русском обществе.

Еще  до  ссылки  графа  Головкина  с  домом
его  сестры  Ягужинской  познакомился  через
своего  близкого  приятеля  Ивана  Лопухина
Фридрих  Бергер,  произведенный  Бог  весть  за
какое  отличие  в  поручики  с  зачислением
опять  в  тот  же  стоявший  в  Петербурге  кира-
сирский полк, в котором он находился до сво-



его  перевода  в  конную  гвардию.  Независимо
от  того,  что  Настенька  крепко  приглянулась
ему,  он рассчитывал и на то,  что  такой силь-
ный в  ту  пору вельможа,  каким был граф Го-
ловкин,  принимавший  постоянное  участие  в
падчерице  своей  сестры,  скоро  выведет  его  в
люди.  С  своей стороны,  и  Настенька,  не  гоня-
ясь за блестящим супружеством, не прочь бы-
ла  выйти  за  молодого  и  статного  офицера.
Между  Настенькой  и  Бергером  начали  ма-
ло-помалу установляться близкие,  почти дру-
жеские отношения.

Когда несчастье постигло семейство Голов-
киных,  то  Бергер  на  первых  порах  не  укло-
нился  от  прежних  хороших  отношений  с  до-
мом  Анны  Гавриловны  Ягужинской,  но  при
этом он имел в виду очень тонкие расчеты.

Первые месяцы нового царствования были
очень  тревожны.  Неудовольствия  против  но-
вых  любимцев  государыни —  Лестока,  Шува-
лова[53] и Разумовского[54] — и проявивший-
ся  ропот  даже  среди  лейб-компанцев,  кото-
рым, собственно, Елизавета была обязана сво-
им  восшествием  на  престол,  наводили  на
мысль,  что  и  ее  власть  не  очень  прочна.  Эта



мысль  вызвала  весьма  последовательно  дру-
гую мысль, а именно: что низверженная Ели-
заветой  Брауншвейгская  фамилия,  имевшая
всюду  немало  сторонников,  может,  пожалуй,
занять свое прежнее место, и тогда все ее при-
верженцы,  а  между  ними  и  один  из  глав-
ных — граф Михайла Головкин, так тяжко по-
страдавший  за  свою  преданность  правитель-
нице, явятся не только в прежней, но и в еще
большей силе.

«Надежда еще не потеряна, — думал често-
любивый  немчик, —  да,  кроме  того,  хоть  На-
стенька и не из богатых невест, но все же на-
столько  есть  у  нее  достатка,  что  на  ее  сред-
ства можно мне будет прожить безбедно весь
век, и если повезет мне счастье, то уеду к себе
в Лифляндию и заживу там важным господи-
ном  назло  тем,  которые  считают  Бергеров
людьми ничтожными».



Е
VIII 

ще  при  Петре  Великом  строитель  Ладож-
ского канала, знаменитый в свое время ин-

женер  и  прославившийся  потом  своими  во-
инскими  подвигами  как  начальствовавший
над  русскими  войсками  Бурхард  Миних,
немец,  родом  из  Ольденбурга,  построил  на
том  месте,  где  ныне  стоит  лютеранская  цер-
ковь во имя апостолов Петра и Павла, неболь-
шую  и,  как  кажется,  деревянную  лютеран-
скую  кирку.  Он  считался  ее  ктитором  и  был
самым  почетным  лицом  этого  лютеранского
прихода, о делах и пользах которого он радел
с  большим  усердием.  Желая  дать  своим  при-
хожанам рассудительного и честного пастора,
Миних  выписал  откуда-то  из  Германии  из-
вестного  по  своей  благочестивой  христиан-
ской жизни пастора Грофта.

В  один  из  воскресных  весенних  дней  1742
года пастор Грофт произнес в этой церкви, по
принятому  им  обыкновению,  обширное  по-
учительное слово. Внушая своим слушателям
и слушательницам разные христианские доб-
родетели,  он  в  заключение  очень  сдержанно



намекнул на то,  что совпадающее с этим вос-
кресным  днем  число  праздновалось  прежде
в  приходе  с  особенною  торжественностью  в
честь  одного  из  прихожан,  которого,  к  сожа-
лению, ныне нет среди молящихся.

Все  присутствовавшие  в  кирке  немцы  и
немки  были  чрезвычайно  растроганы  таким
заключением  пасторской  проповеди.  Они
вспомнили, что на это число приходился день
рождения  фельдмаршала  Миниха,  томивше-
гося теперь в печальном изгнании в отдален-
ном Пелыме.  Многим как живой представил-
ся  этот  приснопамятный  прихожанин —  вы-
сокий,  бодрый,  с  воинственной  осанкой,  на-
чавший уже стариться мужчина, величавая и
повелительная  наружность  которого  обраща-
ла  на  себя  внимание  каждого,  кто  его  видел.
Припомнилось  также  всем,  как  этот  благоче-
стивый  прихожанин  чисто  лютеранского  за-
кала,  сидя на своем почетном месте,  под бар-
хатным  балдахином,  распевал  зычным  голо-
сом на всю церковь псалмы. У многих расчув-
ствовавшихся  немцев,  а  в  особенности  у
немок, навернулись на глазах слезы при этих
грустных  воспоминаниях,  а  одна  старая  нем-



ка-булочница, влюбленная без души в бывше-
го  фельдмаршала,  расплакалась  навзрыд,  и
тщетно утешал ее муж, что герр граф фон Ми-
них  живет  очень  хорошо  в  Пелыме,  что  рус-
ские,  наверно,  без него никак не обойдутся и
что если не в то, то в одно из ближайших вос-
кресений  она  снова  увидит  господина  фельд-
маршала сидящим на своем обычном месте и
услышит его голос.

Когда Грофт окончил свою речь и спустил-
ся с кафедры, многие из прихожан стали под-
ходить  к  нему,  дружески  и  почтительно  по-
жимая  ему  руку  и  благодаря  его  в  лестных
выражениях  за  прекрасную  и  трогательную
проповедь.  Пастор,  чрезвычайно  довольный
тем  впечатлением,  какое  он  произвел  на
свою  паству,  отправился  спокойно  домой,
рассуждая  на  пути  сам  с  собою  о  непрочно-
сти  всего  земного  и  заготовляя  в  голове  но-
вую проповедь на эту благодарную тему.

Во  время  богослужения  посторонний  зри-
тель,  пришедший в  кирку не  для  молитвы,  а
только для наблюдений, непременно заметил
бы  среди  многочисленного  и  довольно  пест-
рого  собрания  богомольцев  двух  выдавав-



шихся  лиц.  Один  из  них,  худощавый  старик,
сидел на одной из задних лавок,  уткнув свой
нос  в  молитвенник,  и  ни  разу  не  только  не
оборотил своей головы в ту или другую сторо-
ну, но даже не отвел глаз от листов своего ста-
рого  «гезангбуха».  Старчески  разбитым,  но,
как  было  заметно,  когда-то  мощным  голосом
он  с  замечательной  верностью  слуха  подпе-
вал под гремевший в церкви орган. В старике
этом  нетрудно  было  узнать  майора  Ульриха
Шнопкопфа,  несмотря  на  происшедшую  в
нем  перемену,  так  как  в  короткое  время  он
постарел  на  целый  десяток  лет,  осунулся
чрезвычайно,  а  спина  его  сделалась  сильно
сутуловатой.  И неудивительно,  что так ослаб
еще незадолго перед тем столь молодцеватый
майор.  В  короткое  время  он  испытал  много
горя: сперва перевели его в далекую команду,
потом  отняли  ее  у  него,  а  вскоре  за  тем  при-
слали  «абшид»,  то  есть  отставку,  в  которой,
по  обычаю  того  времени,  он  был  рекомендо-
ван всем «высоким потентатам» как честный
и храбрый офицер, с добавлением, что он мо-
жет быть принят на службу всюду, «где он, по
состоянию своему, счастия искать пожелает».



Но  бедного  майора,  которому  уже  поздно
было  искать  счастья,  огорчал  не  столько  «аб-
шид»,  присланный  из  военной  коллегии  без
всякой  с  его  стороны  просьбы,  сколько  вне-
сение  в  означенный  патент,  что  он,  майор
Шнопкопф,  увольняется  от  службы  за  непри-
годностью  к  ней  «по  дряхлости  лет».  Также
сильно огорчало его и неупоминание о ранах,
полученных  им  при  Нарве  и  при  Полтаве,  о
которых,  конечно,  вовсе  некстати  было  упо-
минать русскому военному начальству как о
воинских  отличиях.  При  чтении  выданного
Шнопкопфу  патента  можно  было  предпола-
гать,  что  он  был  захвачен,  пожалуй,  как  бег-
лец с поля битвы. Но всего более огорчало его
то,  что  он,  как  «абшидованный»,  то  есть  по-
нынешнему,  отставной,  не  имел  уже  права
носить  свой  огромный  палаш,  с  которым  он
так  свыкся.  Теперь  майор,  к  крайнему  его
прискорбию,  был  уже  совершенно  устранен
от  всякого  участия  по  внедрению  дисципли-
ны среди победоносного православного воин-
ства.  Не  мог  уже  он,  идя  без  палаша,  остано-
вить на улице нижнего чина и распечь его на
ломаном  русском  языке,  с  угрозою  тем  или



другим  артикулом  «Воинского  Устава»,  кото-
рый  теперь  ему  приходилось  забыть  навеки
как знание, ни к чему уже не пригодное.

Через своего приятеля, служившего в воен-
ной  коллегии  по  секретной  части,  майор
узнал, что причиной всех его злосчастий был
поступивший  прямо  в  эту  коллегию  негра-
мотно  написанный  по-русски  донос.  Подроб-
ности этого доноса, то есть встреча доносчика
с  майором  на  улице  в  то  время,  когда  он,  до-
носитель, шел с одним из своих товарищей, и
затем  изложение  обстоятельств,  в  сущности
сходных с действительностью, но только с до-
бавочными прикрасами и с приданием иного
смысла разговору майора с  молодым Лопухи-
ным,  явно  показали,  что  доносчиком  мог
быть только Фридрих Бергер, пожелавший та-
ким  гнусным  поступком  обратить  на  себя
внимание военного начальства.

Слушая рассказ  о  доносе,  Шнопкопф выхо-
дил  из  себя  и  даже  бесновался.  Сперва  он  хо-
тел  вызвать  Бергера  на  поединок,  но  потом
сообразил, что с подлецами такой способ рас-
правы  не  только  непозволителен,  но  и  при-
знается  унизительным  по  господствующим



понятиям  о  чести.  Затем  майор  хотел  зако-
лоть  или  застрелить  Бергера,  как  презренно-
го негодяя, но опять сообразил, что нападение
на  кого-либо  с  оружием  без  предварительно-
го  объяснения  о  причине,  подавшей  к  тому
повод,  составляет  своего  рода  низкий  посту-
пок,  на который никогда не может решиться
прямодушный  солдат.  Таким  образом,  оказы-
валось,  что  Бергер,  хотя  и  несомненный  до-
носчик, был неуязвим со стороны людей, чут-
ко  понимавших  правила  чести.  Открыть  же
Бергеру  причину  вызова  на  поединок  или
неожиданного  на  него  нападения  было  для
майора невозможно, так как это повлекло бы
к погибели того из его доброжелателей,  кото-
рый сообщил майору о поступившем на него
доносе.

Другой  молельщик  был  с  совершенно
иным  отпечатком  сравнительно  с  Шнопкоп-
фом.  Он  был  молодой,  здоровенный  детина,
довольно  представительной  наружности,  в
мундире поручика кирасирского полка, и, ко-
нечно,  нетрудно  догадаться,  что  то  был  Фри-
дрих  Бергер.  Бергер  засел  на  одну  из  первых
лавок с  своим,  как  было видно,  близким зна-



комцем,  одетым  в  мундир  какого-то  армей-
ского  полка,  стоявшего  гарнизоном  в  Петер-
бурге.  Вместо  того,  чтобы  быть  вниматель-
ным  к  богослужению,  Бергер  беспрестанно
вертелся  на  месте,  заглядывая  то  в  ту,  то  в
другую  сторону  и  не  смотря  вовсе  в  свой  «ге-
зангбух».  Так  как  в  лютеранских  церквах  ис-
кони  строго  поддерживается  внешнее  благо-
чиние,  то  Бергеру  нельзя  было  даже  и  шепо-
том разговаривать с своим соседом, а потому
он,  поглядывая  в  левую  сторону,  где  на  лав-
ках сидели дамы и девицы, только подталки-
вал соседа локтем и показывал глазами на хо-
рошенькую или миловидную замеченную им
немку.  Когда  пастор  начал  говорить  свою
проповедь, то Бергер не обращал сперва ника-
кого  внимания  на  его  душеспасительные  по-
учения; но когда Грофт перешел к намекам на
Миниха,  то  Бергер  как-то  радостно  встрепе-
нулся,  навострил  уши  и  даже  попридержал
своего соседа, когда тот слегка подтолкнул его
локтем,  желая  в  свою  очередь  указать  на  об-
щую их знакомую Лотхен.

При  выходе  из  кирки  Шнопкопф  приоста-
новился  на  паперти,  ожидая  в  грустном  на-



строении,  не выйдет ли из кирки кто-нибудь
из его хороших знакомых, кому бы он мог пе-
редать  постигшее  его  горе  и  встретить  хоть
какое-нибудь  участие  к  своей  печальной
судьбе.

Майору  не  пришлось  долго  ждать.  Вскоре
в  выходных  дверях  показались  Бергер  и  его
сосед  по  церковной  лавке.  Бергер,  завидев
Шнопкопфа и притворившись, будто не заме-
чает  его,  проворно  юркнул  в  сторону  и  заме-
шался  в  толпе,  пристав  с  разными пошлыми
любезностями  к  Лотхен.  Но  товарищ  Бергера
подошел к Шнопкопфу.

— Здравствуйте, господин майор, — сказал
он  ему,  протягивая  руку, —  да  что  же  вы  без
палаша?  Неужели  вы,  такой  исправный  слу-
жака, забыли прицепить его?

Майор грустно покачал головой.
— Со  мною,  господин  Фалькенберг, —  на-

чал  он  жалобным  голосом, —  приключилось
большое несчастье! Я получил «абшид».

— Ах,  да,  я  слышал,  да  забыл…  Мне  что-то
об  этом  говорил  Бергер, —  перебил  Фалькен-
берг. —  Бергер!  Бергер!  Где  ты? —  окликнул
молодой майор, отыскивая глазами своего то-



варища  среди  все  более  и  более  редевшей
около  кирки  толпы;  но  Бергер,  укрываясь  от
Шнопкопфа,  взял  направо  по  Невской  пер-
шпективе  и  был  уже  далеко.  Он  остановился
только  у  Зеленого,  нынешнего  Полицейского
моста,  поджидая,  когда  подойдет  сюда  Фаль-
кенберг,  которому тоже следовало идти этим
путем.

— Вот  кто  счастливец,  так  это  Фридрих
Бергер, —  заговорил  Фалькенберг,  продолжая
свой  разговор  с  Шнопкопфом. —  Мало  того,
что он вдруг и так скоро по службе пошел, он
еще  отыскал  себе  славную  невесту —  графи-
ню Ягужинскую, молоденькую, хорошенькую,
и хоть не слишком богатую, но для Бергера, у
которого  за  душой  нет  ни  гроша,  с  таким  хо-
рошим достатком, что она просто для него на-
ходка! Да и хорошо он думает устроиться в су-
пружестве.  Если,  толкует  он,  придется  мне  с
женою  жить  ладно,  то  ей  хорошо  будет,  а  ес-
ли  она  наскучит,  так  поеду  в  Лифляндию  и,
как  тамошний  уроженец,  легко  разведусь  с
нею.  У нас развод не так труден,  а  по нашим
законам, — рассчитывает Бергер, — все жени-
но  имение  достается  в  распоряжение  мужа,



если  от  разведенной  с  ним  жены  есть  у  него
дети.  Вот  так  сметливый  человек! —  подхва-
лил Фалькенберг своего товарища.

— Если господин Бергер действительно так
думает,  как  вы  говорите, —  вспылил  ста-
рик, — то он должен быть отъявленный него-
дяй.  Благородный  офицер  не  позволит  себе
делать  такие  низкие  расчеты,  и  если  бы  я
имел  честь  быть  знакомым  в  доме  графини
Ягужинской,  то  предупредил  бы  ее  о  том,  ка-
кая  печальная  участь  готовится  бедной  де-
вушке.  Мое  нижайшее  почтение,  господин
майор  фон  Фалькенберг! —  сказал,  расклани-
ваясь  с  ним,  Шнопкопф  и  поспешил  уйти  от
одного из близких приятелей Фридриха.

Фалькенберг,  так  круто  оставленный
Шнопкопфом,  направился  к  Зеленому  мосту.
Около  него  он  сошелся  с  поджидавшим  его
Фридрихом,  и  оба  они  отправились  обедать
на  Луговую,  нынешнюю  Миллионную  улицу,
в немецкий трактир, который содержал прус-
сак Беглер. Трактир этот был в ту пору местом
сходки  всех  немцев,  проживавших  в  Петер-
бурге, —  разумеется,  за  исключением  тех,  ко-
торые занимали высшие должности и потому



считали  неудобным  ходить  по  трактирам.
Там  собиралась  главным  образом  вся  петер-
бургско-немецкая  молодежь  и  преимуще-
ственно молодые офицеры, проводившие вре-
мя  в  разговорах  за  кружкой  пива  или  за  бу-
тылкой  дешевого  вина,  или  за  игрою  на  би-
льярде,  в  карты,  домино,  шашки  и  шахматы.
Без устали любезничали они с молоденькими
служанками  из  немок  и  в  особенности  льну-
ли  к  игравшим  на  арфе  или  распевавшим
свои  песни  тиролькам,  которые,  для  таких
прибыльных  в  ту  пору  занятий,  стали  в
изобилии наезжать в  Петербург  чуть  ли не  с
самого  его  основания.  Было  заметно,  что  в
немецкой  компании,  собиравшейся  в  заведе-
нии  Беглера,  Бергер,  несмотря  на  свой  офи-
церский  чин,  не  пользовался  ни  малейшим
уважением. Все, даже его земляки, как-то косо
и  недоверчиво  посматривали  на  него;  никто
ничем  его  не  потчевал  и  не  подсаживался  к
нему для беседы, как это обыкновенно водит-
ся в отношении приятных знакомых или доб-
рых  товарищей.  Все  как  будто  избегали  не
только  разговора  с  ним,  но  даже  и  встречи.
Один  лишь  Фалькенберг  считался  его  корот-



ким приятелем, да иногда заходил с Бергером
в  трактир  молодой  Лопухин,  чтобы  поиграть
с ним на бильярде. Бергер почти силой затас-
кивал  туда  молодого  подполковника  с  тем,
чтобы  угоститься  на  даровщинку  или  попро-
сить  щедрого  на  деньги  Лопухина  заплатить
долг по счету, записанному на Бергера.

— Что  ты  заставил  меня  так  долго
ждать? —  спросил  Бергер  подошедшего  к
нему у Зеленого моста Фалькенберга.

— Да  заболтался  со  старым  Шнопкопфом.
Рассказывал,  как  он  неожиданно  получил
«абшид»  без  всякой  с  его  стороны  просьбы  и
должен  был  вследствие  этого  отцепить  свой
тяжелый  палаш.  Старик  ужасно  огорчен.  Да
из-за чего он так сердит на тебя?

— Почему  же  ты  думаешь,  что  он  сердит
на меня? — не без смущения спросил Бергер.

— Вообрази, он как-то узнал стороною, что
ты  собираешься  жениться  на  Настеньке  Ягу-
жинской,  и  теперь  хочет  написать  безымен-
ное письмо к ее мачехе, чтобы она не выдава-
ла за тебя свою падчерицу, потому что ты, как
он  говорит, —  извини  за  откровенность, —
негодяй,  плут,  мот,  картежник,  пьяница,  ко-



роче  сказать,  по  его  словам,  ты  самый  сквер-
ный человек во всем мире.

Бергер  не  промолвил  ни  слова,  стараясь
сделать  вид,  что  не  обращает  внимания  на
оскорбительные  о  нем  отзывы  со  стороны
майора.

На другой день с утра принялся Бергер что-
то  писать;  долго  писал  он  и  много  делал  по-
марок, пока не окончил своего сочинения.

Между  тем  «абшидованный»  майор  терял-
ся в соображениях, что ему делать, очень ясно
сознавая,  что без службы и без палаша он су-
ществовать не может.

«Пойти разве опять в шведскую службу, —
думал  он. —  Вышел  я  из  нее  не  бесчестным
образом, да и обстоятельства для меня сложи-
лись  так,  что  мне  не  приходилось  воевать
против шведов».

Когда  однажды  майор  в  таких  размышле-
ниях сидел в своей скромной квартирке и, по
обыкновению, покуривал трубку, ему принес-
ли повестку, в которой требовалось, чтобы он
завтра  утром  с  имеющимся  у  него  патентом
явился  в  полицейскую  управу.  В  тревожном
настроении  отправился  туда  Шнопкопф,  и



тревога его была не напрасна.  В  полиции,  по
указу  военной  коллегии,  отобрали  у  него  аб-
шид  и  выдали  ему  подорожную  до  русской
границы с тем, чтобы он в течение трех суток
в  сопровождении  приставленного  к  нему  по-
лицейского  выехал  из  России.  При  этом  его
предварили,  что  в  противном  случае  с  ним
будет поступлено, как с ослушником, по всей
строгости законов.

Разведывать  о  причине  такой  внезапной
высылки было бы бесполезно. Бергер, которо-
го  вследствие  сплетни  Фалькенберга  трево-
жило присутствие майора в Петербурге,  знал
очень  хорошо  эту  причину.  Сам  же  Шноп-
копф  приписывал  свою  высылку  общей  про-
явившейся  среди  русских  ненависти  против
немцев.  Майор  наскоро  собрал  свои  скудные
пожитки  и  отправился  к  границам  Курлян-
дии. Совесть успокаивала его, что он в России
честно  служил  тому  знамени,  которому  при-
сягал,  что не его вина,  если с ним поступили
так  безжалостно.  Он  признавал,  что  теперь
свободен  от  присяги  русскому  знамени  и  мо-
жет  «по  состоянию  своему»  искать  счастья,
где пожелает, хотя письменного на то удосто-



верения при нем уже не имелось.



В
IX 

 той  комнате  трактира  Беглера,  где  за
небольшим  особым  столом  уселись  обе-

дать  Бергер  и  Фалькенберг,  шел  шумный  го-
вор  на  немецком  языке,  представлявшем
смесь всех германских наречий, которые в ту
пору  разнились  одно  от  другого  более,  чем
разнятся  ныне.  Но  эта  разница  не  нарушила
никогда единомыслия петербургских немцев;
в  особенности  же  они  сплачивались  тесно
между  собою  теперь,  когда  им  всем  без  ис-
ключения стала грозить, по-видимому, общая
опасность со стороны русских. Русские, озлоб-
ленные против немцев при Бироне, а отчасти
и при правительнице Анне Леопольдовне, те-
перь  явно  выражали  свою  неприязнь  к  нем-
цам. Они за деньги и в чаянии щедрых наград
первые  принялись  возбуждать  преображен-
цев против правительницы и ее сына, разгла-
шая, между прочим, что он даже и крещен не
по  православному  обряду.  Они  склоняли  сол-
дат в пользу Елизаветы, как истинно русской
царевны,  при  которой  русским  будет  житься
иначе,  нежели жилось при немцах.  Шварц и



Грюнштейн,  после  удачного  исполнения  их
замысла,  были  щедро  награждены  Елизаве-
той.  Так,  выкрест  Грюнштейн  за  оказанные
им  услуги  и  преданность  не  только  был  про-
изведен  прямо  из  солдат  в  майоры,  но  еще
получил  до  тысячи  душ  крестьян  в  вечное
потомственное владение. Соответственная то-
му  награда  была пожалована и  Шварцу.  Они
были первыми лицами, которым признатель-
ная  Елизавета  оказала  свои  царственные
щедроты.  В  отношении  же  других  своих  по-
собников  она  в  первые  месяцы  своего  цар-
ствования  была  скупа,  не  желая,  чтобы  ока-
зываемые им милости приняли как следовав-
шее  им  вознаграждение  за  действия  в  ее
пользу.

Современники  воцарения  Елизаветы  не
знали ничего о происках французского посла
маркиза де Шетарди, употреблявшего все уси-
лия,  чтобы,  сообразно  инструкциям  Версаль-
ского  двора,  сделать  в  России  государствен-
ный  или,  вернее,  династический  переворот.
Правда,  в Петербурге ходила не совсем благо-
приятная  для  Елизаветы  молва,  разглашав-
шая,  что  хотя  при  ней  уже  немцев  и  нет,  но



что все-таки вся сила находится по-прежнему
в руках людей не русских, а француза Лестока
и Разумовского,  которого  в  народе  ошибочно
считали  поляком,  и  Разумовский —  человек
незлобивый  и  безвредный —  сделался  в  пер-
вое  время  царствования  Елизаветы  предме-
том  общей  и  даже  более  сильной  ненависти,
нежели  злой  и  пронырливый  Лесток.  Но  так
как  низвержение  Брауншвейгской  фамилии
было произведено солдатами при деятельном
участии  таких  чисто  русских  людей,  как  Во-
ронцовы и Шуваловы, и так как Елизавета не
слыла  сторонницей  немцев,  а  симпатии  ее  к
Франции народу не были известны, то все по-
лагали, что теперь наступила такая благопри-
ятная  пора,  что  легко  будет  расправиться  с
сильно надоедавшими немцами.

Движение  против  них  обнаружилось
прежде  всего  в  войске,  так  как  солдаты,  на-
строенные  общим  подъемом  народного  духа,
хотели истребить своих начальников из нем-
цев.

Невдалеке от  столика,  за  который уселись
Бергер  и  Фалькенберг,  разместились  за  боль-
шим  обеденным  столом  несколько  близких



между собою приятелей-немцев. Один из них,
вернувшийся  недавно  из  Финляндии,  ка-
кой-то  пожилой  уже  штаб-офицер,  рассыпал-
ся  в  восторженных  похвалах  о  командовав-
шем находившимися там русскими войсками
генерале  Ласси[55],  рассказывая,  как  этот  ге-
нерал  смело  и  решительно  усмирил  солдат,
разбушевавшихся  под  тем  предлогом,  будто
новая  государыня,  ненавидевшая  немцев,
приказала истребить всех начальствовавших
из этой породы и объявить, что отныне солда-
ты  не  должны  им  более  повиноваться,  а  обя-
заны слушаться только русских офицеров.

Другой  собеседник,  тоже  из  военных,  рас-
сказывал  подробности  о  том,  как  во  многих
полках солдаты оскорбляли и даже били сво-
их начальников немецкого происхождения.

Все  присутствовавшие  приходили  в  ужас
от этих сообщений, не предвещавших ничего
доброго немцам, и в недоумении посматрива-
ли друг на друга, как бы спрашивая один дру-
гого, что же им придется делать, если продол-
жится или, что еще хуже, усилится еще более
такое  враждебное  отношение  русских  к  нем-
цам. В дополнение ко всему этому слышались



со всех сторон хулы и порицания и России, и
русскому  народу,  а  также  насмешки  над  его
религией, свойствами, способностями, обыча-
ями и нравами.

— Я  вам  вот  что  скажу, —  начал  вдруг
громким голосом среди общего шумного гово-
ра,  отзывавшегося  сильным  раздражением,
сидевший также за столом седой старик с ум-
ным прямодушным выражением в лице.  Лег-
ко можно было заметить, что к этому старику
все  собеседники  относились  с  большим  ува-
жением,  так  как  лишь  только  начал  он  гово-
рить,  все  примолкли  и  стали  слушать  его  с
напряженным  вниманием. —  Я  вам  скажу,
господа, —  продолжал  он, —  что  хулы  ваши
на  русский  народ  несправедливы;  я  имею  с
русскими  беспрерывные  сношения  уже  пять-
десят лет и прямо среди моих почтенных еди-
ноплеменников  заявляю,  что  русские —  на-
род добрый, ласковый и приветливый…

— Да  вы,  Карл  Иванович,  известный  за-
щитник русских, недаром даже и мы, немцы,
называем по-русски «Карл Иваныч», — со сме-
хом отозвался один из собеседников.

— Так  почетно  называл  меня  и  сам  царь



Петр  Алексеевич,  а  я  сам,  хоть  и  очень  при-
вык к  русским,  но в  душе остался  и  останусь
навсегда  таким  же  немцем,  каким  я  родил-
ся! — почти крикнул Майглокен, один из пер-
востатейных  немецких  негоциантов  в  Петер-
бурге. —  Я  желаю  и  даже  завещаю  моему  се-
мейству,  чтобы  тело  мое  после  смерти  было
перевезено в мой родной Юнкгейм; но все это
не мешает мне нисколько отдавать должную
справедливость  русскому  народу  за  его  хоро-
шие качества и осуждать то, что действитель-
но  в  нем  есть  дурного.  Я  приехал  прямо  в
Москву  еще  очень  молодым  человеком,  бед-
ным  приказчиком  к  тамошнему  купцу  из
немцев  Августу  Фрейлиху,  и  с  каким  прене-
брежением,  а  вместе  с  тем  и  с  боязнью  смот-
рел  я  тогда  на  русских!  Но  вот  что  я  скажу
вам: когда при мне начались в Москве народ-
ные смятения, когда стрельцы и чернь беспо-
щадно истребляли своих начальников и бояр,
даже родственников царских, — мы, немцы, в
своей  мирной  слободе  оставались  спокойны.
Московские старожилы из немцев успокаива-
ли  нас,  рассказывая,  что  даже  в  один  из  са-
мых сильных бунтов, когда московская чернь



грабила  русских  купцов  и  разорила  прави-
тельственное учреждение, называвшееся «Хо-
лопий приказ», — никто из немцев не был ни
ограблен,  ни  оскорблен  русскими.  Правда,
был при мне убит один из иноземцев, доктор
Гаден, но, во-первых, он был не немец, а жид,
а во-вторых, убили его потому, что обвинили
в  чародействе,  в  отравлении  царя  Федора,  а
такое  обвинение  не  спасло  бы  от  смерти  и
природного русского. Не спорю, что злоумыш-
ленными  подстрекательствами  нетрудно  до-
вести русский народ до того, что он примется
поголовно  и  беспощадно  истреблять  тех,  на
кого его станут натравливать, но разве не бы-
вало  того  же  самого  и  у  немцев?..  Вспомни-
те-ка, сколько подобных ужасов происходило
и в нашем отечестве, в дорогой и милой всем
нам Германии.

— Это справедливо, — заметили несколько
голосов,  но  зато  все  прочие  собеседники  со-
мнительно покачали головами и отнеслись к
словам  Майглокена  не  только  с  заметным
недоверием, но и неприязненно.

— Положим, что сам по себе русский народ
хоть и не любит, но и не ненавидит нас, но у



нас в России есть опасные и злые враги — по-
пы и монахи, — заметил один из обедавших.

— Не  говорите  и  этого  безусловно,  госпо-
дин  Форслебен, —  с  живостью  возразил  Май-
глокен. — Знаю я  и  русских попов,  и  русских
монахов.  Правда,  они  смотрят  на  иноверцев
враждебно,  боясь,  что  мы  совратим  русских,
или,  как  они  их  называют,  православных,  в
свою  нечестивую  веру;  но  замечательно,  что
они с гораздо большим ожесточением пресле-
дуют своих же русских сектантов, так называ-
емых раскольников.  Не раз приходилось мне
вести  об  этом  беседу  с  русскими  духовными
лицами. Мы, например, имеем в Москве, да и
в Петербурге, на одной из главных улиц этого
города, свои храмы, тогда как русские сектан-
ты  не  только  справляют  свои  собственно  те
же православные обряды тайком, но уходят в
леса, чтобы там иметь свои молитвенные сбо-
рища. Мало того, мы иной раз при нашем бо-
гослужении  вмешиваемся  и  во  внутренние
дела  России, —  добавил,  улыбнувшись,  Майг-
локен. — Вот хотя бы сегодня господин пастор
Грофт говорил в своей проповеди о досточти-
мом  графе  Минихе,  и,  конечно,  все  поняли,



какой  укол  и  какие  порицания  нынешнему
правительству  заключались в  его  проповеди.
Надобно нам, господа, быть справедливыми и
искренними.

— Проповедь  господина  пастора  Грофта
была  превосходна, —  заговорили  разом
несколько голосов.

— Это  образец  красноречия  и  глубины
мысли, —  подхватил  учитель  немецкого  язы-
ка при церковной школе.

— Я  нисколько  не  позволю  себе  порицать
риторические  и  нравственные  достоинства
этой блестящей проповеди, но, господа…

— Вы, вероятно, хотите сказать,  что подоб-
ного  рода  проповеди  с  политическим  оттен-
ком могут навлечь и на господина пастора и
на  его  прихожан,  сочувствующих  им  и  обод-
ряющих их, неудовольствие, если и не со сто-
роны ничего не понимающего в этом народа,
то со стороны правительства? — перебил тол-
стый  консисториал-советник  с  тревожным
выражением в лице.

— Вы  совершенно  верно  угадали  мою
мысль,  господин  Викинз.  Представьте  себе,
что  в  это  время  находился  бы  кто-нибудь  из



русских,  понимающих  по-немецки,  довел  бы
до  сведения  правительства  о  существенной
мысли  проповедника.  Согласитесь,  что  в  та-
ком  случае  господину  Грофту  пришлось  бы
очень плохо.  Теперь шпионство господствует
здесь не менее прежнего; оно сильно поощря-
ется;  смело  можно  сказать,  что  нынче  выхо-
дят в люди за доносы, и я уверен, что если бы
кто-нибудь  донес  на  господина  пастора,  и  в
особенности если бы таким предателем явил-
ся бы кто-нибудь из немцев, он щедро был бы
награжден  за  особенную  преданность  насто-
ящему  правительству.  Мы  живем  в  опасное
для нас время, но опасность грозит нам не со
стороны самого народа.

При  этих  словах  Бергера,  внимательно
прислушивавшегося к тому, что говорил Май-
глокен, как-то передернуло.

— Теперешнее правительство только ищет
предлога,  чтобы  за  что-нибудь  придраться  к
немцам, и нам как нельзя более следует осте-
регаться, чтобы не подать к тому какого-либо
повода.  Малейшая  с  нашей  стороны  неосто-
рожность  может  очень  дорого  обойтись  нам.
На  днях  я  слышал  от  верного  человека,  что



духовника  государыни,  Дубянского[56],  кото-
рый  имеет  на  нее  такое  сильное  влияние  во
всем, что касается религии, подбивает против
лютеран какой-то приехавший из города Вла-
димира  монах  Варсонофий[57].  Живет  он  те-
перь в Александро-Невском монастыре и рас-
пускает слух, что к нему являются разные свя-
тые,  которые  требуют  от  него,  чтобы  он  по-
шел  против  лютеран  и  проповедовал  бы  на-
роду  об  их  поголовном  истреблении  и  о  раз-
рушении  лютеранских  церквей.  Разумеется,
такой  изувер  может  взволновать  простых
русских  людей,  а  через  духовника  государы-
ни он убедит и ее в необходимости — если не
разрушения наших церквей, то все же в необ-
ходимости  стеснить  свободное  отправление
богослужения по нашему обряду.

Около  этого  предмета  завязался  между  за-
стольными  собеседниками  оживленный  раз-
говор. Они были уверены, что в обеденном за-
ле  не  было  никого  из  русских,  так  как  все
немцы  знали  один  другого  наперечет  и  тот-
час же могли бы заметить постороннего чело-
века,  которого  следовало  стесняться  при  от-
кровенном разговоре.



Бергер  и  Фалькенберг  чувствовали,  одна-
ко, себя неловко в этой компании. С ними ни-
кто  из  посетителей  не  заговаривал,  но  не  по
политическому  к  ним  несочувствию,  а  пото-
му  что  Бергер  считался  дрянным  и  сварли-
вым  человеком  и  беззастенчивым  блюдоли-
зом.  Такое  отчужденное  и  приниженное  его
положение среди «своих» сильно раздражало
его, тем более что его постоянно грызло жела-
ние выйти в  люди во  что  бы то  ни стало.  Он
все  более  и  более  терял надежду на  покрови-
тельство  Головкиных,  которые  теперь  нахо-
дились  в  таком  незавидном  положении,  что
брат  Михайлы  Гавриловича  Александр,  быв-
ший  посланником  в  Голландии,  решился  на-
всегда со всем своим потомством отрешиться
от  своего  отечества.  Он  перевел  свои  громад-
ные  капиталы  в  Амстердамский  банк,  утвер-
дил  в  своем  семействе  лютеранскую  веру,  и
оно до такой степени отчуждилось от России,
что  возвратившийся  в  Россию  при  Екатери-
не II  внук  графа  Александра,  лютеранин  по
вере, не умел даже говорить по-русски.

Но  если  бы  даже  Головкины  и  сохранили
их  прежнее  значение,  то  устроиться  около



них  Бергер  не  мог  рассчитывать  с  достаточ-
ною  уверенностью.  В  том,  что  он,  как  моло-
дой  и  статный  офицер,  мог,  подделываясь
хитро  к  молодой  девушке,  полюбиться  ей,
еще не было твердой заручки для брака. Сего-
дня  Настеньке  мог  нравиться  один,  а  завтра
понравится  другой,  тем  более  что  сильной  и
глубокой страсти тут не было, и молоденькой
Ягужинской  так  же  легко  мог  полюбиться  и
другой  приглядный  по  наружности  молодой
человек,  как  понравился  Бергер,  бывавший
чаще других в доме ее мачехи.

Помимо этого, Бергер имел основание опа-
саться,  что  затеваемое  им супружество  легко
может расстроиться и по особой причине:  до
Анны  Гавриловны  или  вообще  до  семейства
Головкиных  могли  так  или  иначе  дойти  слу-
хи  о  разных  неблаговидных  его  поступках  и
об  его  развратной  жизни.  Особенно  он  этого
начал  побаиваться  с  той  поры,  когда  сплет-
ник  Фалькенберг  передал  ему  угрозу  майора
Шнопкопфа.  Зная  безупречную  нравствен-
ность  старика  и  его  прямодушие,  Фридрих
опасался,  что  решительный  Шнопкопф  наду-
мает,  чего  доброго,  сделаться  охранителем



молодой  девушки  и  из  современного  майора
обратиться  в  средневекового  рыцаря,  считав-
шего  защиту  невинности  одною  из  главных
обязанностей своего звания. Поэтому Бергер и
счел нелишним избавиться на всякий случай
от майора уже известным ему, Бергеру, спосо-
бом,  и  вследствие  его  гнусной проделки май-
ор, по отобрании у него «абшида», был выпро-
вожен на курляндскую границу под обычным
в то время полицейским надзором.

Между  тем  честолюбивые  искания  все
сильнее  разыгрывались  в  кирасирском  пору-
чике.  Он  крепко  досадовал,  что  ему  не  при-
шлось  примкнуть  к  тем  молодцам,  которые
способствовали  вступлению  на  престол  Ели-
заветы,  и мучился от зависти,  когда ему при-
ходилось слышать рассказы о той великолеп-
ной  свадьбе,  которую  справил  саксонский
жидок  Грюнштейн  в  Москве  и  которая  была
удостоена  присутствием  императрицы,  щед-
ро одарившей невесту Грюнштейна и брилли-
антами,  и  золотом,  и  серебром.  Такое  же  му-
чительное  чувство  испытывал  Бергер,  когда
до него порою доходили слухи о том, как бла-
годенствует Шварц, хозяйничая в пожалован-



ной ему обширной и богатой вотчине. Не без
досады  вспоминал  он,  что  даже  простые  сол-
даты  Преображенского  полка,  обращенные  в
лейб-компанцев[58],  пользовались  особым
почетом,  что  они  не  только  были  пожалова-
ны в офицерские ранги, но и получили поме-
стья,  тогда  как  он,  Бергер,  остался  тем же по-
ручиком  и,  промотав  доставшееся  ему  от
умершего отца небольшое состояние, должен
был  довольствоваться  небольшим  жалова-
ньем, запутанный кругом в долгах и находясь
очень часто без копейки денег, тогда как ему
хотелось  бы  пожить  в  довольстве  и  пользо-
ваться всем, чем может пользоваться человек
в его годы.



Т
X 

еряясь  в  бесплодных  догадках,  как  бы  по-
лучше  устроиться  и  выйти  в  люди,  нераз-

борчивый  в  выборе  клонящихся  к  тому
средств,  Бергер  напал  на  мысль,  что  удобно
было бы ему, как немцу, воспользоваться раз-
дражением русских против его единоплемен-
ников и,  выделившись сразу из ряда этих по-
следних,  заявить себя правительству с  самой
что  ни  на  есть  благонадежной  стороны.  Как
человек хотя и крайне плутоватый, но вместе
и  ограниченный  умом  и  без  всяких  правил
чести,  он  подумал,  что  при  настоящем  поло-
жении  дел  предательство  может  служить
очень  пригодным  орудием  для  достижения
предположенной цели.

«Если я укажу на политические подстрека-
тельства пастором Грофтом его прихожан, то,
без всякого сомнения, во мне увидят благона-
дежного  человека,  не  думающего,  ради  госу-
дарственных интересов, даже и о потачке сво-
им  единоплеменникам  и  единоверцам.  Ка-
жется,  тогда  я  представлю  такое  доказатель-
ство  моей  преданности,  сильнее  которого  ед-



ва ли можно найти. Непростительно было бы
мне  упускать  такой  благоприятный  слу-
чай», — думал Бергер.

Раздумывая  таким  образом,  Бергер  хотя  и
желал предать неосторожно проболтнувшего-
ся  пастора,  но  с  тем,  чтобы  устроить  это  пре-
дательство  так,  чтобы  оно  открыло  ему  до-
ступ прямо к тем лицам, которые имели силь-
ное  влияние  при  императрице.  Теперь  в  пу-
стоватой  голове  кирасира,  туманившейся
вдобавок к тому нередко и пивными, и водоч-
ными, и винными парами, стали являться те
небольшие  переходы,  посредством  которых
он,  как  один  из  самых  усерднейших  верно-
подданных, может дойти и до государыни.

Бергер,  отчужденный  от  немцев,  которые
очень хорошо знали его как продувного мало-
го,  имел  довольно  обширное  знакомство  сре-
ди русских и у них мог проведать многое. Рус-
ские,  по  своему  благодушию,  относились  к
нему  с  нравственной  точки  зрения  гораздо
снисходительнее,  нежели  немцы,  старавшие-
ся поддержать о своем небольшом петербург-
ском  кружке  добрую  молву  относительно
некоторых  условий  общественной  жизни  и



личных отношений. С своей стороны, Грофт, в
качестве обер-пастора, успел даже присвоить
себе  своего  рода  нравственно-духовную  рас-
праву  над  своею  паствою.  Разумеется,  он  не
решался привлекать к своему суду более или
менее чиновных лиц из ее среды, но простых
немцев  он  нередко  приглашал  к  себе  для  со-
ответствующих  вразумлений.  Хозяева  часто
обращались  к  нему  с  жалобами  на  мастеро-
вых, рабочих и приказчиков из немцев, прося
пастора сделать им отеческие внушения и на-
ставления. Нередко приходили к Грофту с жа-
лобами мужья на жен, жены на мужей, отцы
на  детей.  На  петербургской  немец-,кой  коло-
нии лежала та же печать общинного духа, ка-
кую вообще наложило протестантство на сво-
их последователей.

Собираясь  обнаружить  перед  подлежащи-
ми  властями  политическую  неблагонадеж-
ность  пастора,  Бергер,  одно  из  духовных  его
чад,  видел  в  этом  деле  особенную  важность,
на  которую,  как  он  полагал,  следовало  ему
указать  в  своем  доносе,  а  именно —  что  пас-
тор  Грофт  был  вызван  в  Петербург  бывшим
фельдмаршалом  Минихом,  который  отправ-



лен  за  свои  злокозненные  замыслы  против
благополучно  царствующей  ныне  государы-
ни в отдаленную ссылку; что он, Грофт, был в
дружбе с  графом Остерманом,  достойно нака-
занным за  «злодейские поступки»,  и  что  при
этих условиях он и в настоящее время может
затевать  разные  злоумышления,  подготов-
лять  восстановление  Брауншвейгской  фами-
лии,  а  вместе  с  ее  возвращением — и возвра-
щение  двух  упомянутых  злодеев.  Короче,
несмотря  на  свою  ограниченность,  честолю-
бивого  кирасира  хватило  настолько,  что  он
сумел представить дело пастора в таком виде,
что  оно  будто  бы  грозило  государству  страш-
ною опасностью и что он, Бергер, избавлял го-
сударыню  от  беды,  почему  в  настоящем  слу-
чае  он  являлся  спасителем  государства  и  его
нельзя  было  оставить  без  особых  отличий.
«Важнее  же  всего, —  думал  он, —  здесь  ока-
жется то, что такие предостережения идут от
немца  и  лютеранина.  Поступи  так  русский,
донос его казался бы не столь важным».

Обдумывал  также  Бергер,  через  кого  бы
лучше  всего  можно  довести  о  своем  усердии
до  сведения  императрицы.  Сделать  это  через



Лестока ему казалось не совсем удобным, так
как  Лесток —  реформат,  хотя  и  слывет  без-
божником.  На  Воронцовых,  Шуваловых  и  Ра-
зумовского  тоже  рассчитывать  было  нечего:
они занимаются совсем иными делами.

— Да  что  же  я  долго  думаю, —  спохватив-
шись, ударил себя по лбу поручик. — А Варсо-
нофий-то  монах —  чего  же  лучше?  Он  через
государынина  духовника  представит  мою  бу-
магу императрице,  и,  быть может,  она потре-
бует меня к себе для личных объяснений.

В тот же день Бергер, который, как мы ска-
зали,  имел  много  русских  знакомых,  начал,
как бы без всякой цели, расспрашивать у них
об  отце  Дубянском  и  о  монахе  Варсонофии.
Собранные им о том и о другом сведения ока-
зывались  для  него  чрезвычайно  благоприят-
ными. Ему рассказали, что Дубянский пользу-
ется  у  государыни  большим  влиянием  и  что
он неприязненно относится к немцам и в осо-
бенности  к  лютеранству.  Сообщили  ему
также,  что  в  Александро-Невском  монастыре
живет  приезжий  монах  Варсонофий,  считаю-
щийся  человеком  святой  жизни  и  имеющий
дар  пророчества;  что  ему  в  монастыре,  по



внушениям  духовника  императрицы,  оказы-
вают особый почет; что к нему за благослове-
нием  и  за  советами  ездят  и  знатные  русские
господа  и  именитое  русское  купечество,  а  он
им  всем  пророчествует,  что  русское  царство
вскоре  постигнут  большие  бедствия  за  нече-
стие, которое разводят между православными
«нечестивые люторы», что их давно бы следо-
вало  изгнать,  а  божницы  их  предать  поруга-
нию.  Добавляли  к  этому,  что  и  набожная  им-
ператрица  внимает  таким  вещим  глаголам
смиренного инока.

Императрица,  собиравшаяся  сама,  после
ссылки Шубина Бироном, уйти в монастырь и
даже  добровольно  отведавшая  в  Успенском
Александро-Слободском  монастыре  обстанов-
ку  монашеского  жития,  любила  окружать  се-
бя  людьми,  бывшими  или  только  представ-
лявшимися  людьми  благочестивой  жизни,  и
отец  Варсонофий,  о  котором  столько  нагово-
рил  ей  Дубянский,  был  во  многих  отношени-
ях  под  стать  тому  настроению,  в  каком  нахо-
дилась Елизавета.

Сообразительные  люди  могли  легко  дога-
даться,  что  то  враждебное  настроение  к  нем-



цам  и  к  их  религии,  в  какое  старался  приве-
сти  Елизавету  Варсонофий,  поддерживалось
и лицами, бывшими к ней близкими. Все они
желали избавиться от злого и заносчивого Ле-
стока,  который  содействовал  так  много  Ели-
завете в  ее  предприятии против брауншвейг-
цев, хотел управлять всем и всеми по своему
произволу. Немногие, да и то слишком робко
и  уклончиво,  решались  не  столько  говорить
ей  прямо  о  Лестоке,  сколько  лишь  намекать
на  то  исключительное  положение,  какое  за-
нял  при  ней  иноземец,  бывший  лейб-хирург,
в  обиду  русским.  Отцу  Дубянскому  он  был
невмоготу  не  только  по  каким-либо  государ-
ственным  соображениям,  но  и  потому  еще,
что  он,  как  безоглядочный  болтун,  порою
дерзко затрагивал религию.

«Пусть  отец  Варсонофий, —  думал  часто
Дубянский, —  скажет  напрямки  государыне
то,  чего  не  посмеем  сказать  ей  ни  я  и  никто
из ее приближенных. С грубого мужика за это
не  взыщется.  Да  и  сам-то  Варсонофий,  как  я
заметил, парень ловкий. Пусть другие, как хо-
тят, возятся с Лестоком, а я уверен, что никто
столько  ему  не  навредит,  сколько  Варсоно-



фий».
Приезжая  часто  в  Невский  монастырь,  го-

сударыня  после  обедни  бывала  в  келье  Вар-
сонофия  и  выходила  оттуда  растроганная,
нередко  с  заплаканными  глазами,  и  Лесток
мог  заметить,  что  после  такой  побывки  она
относилась к нему уже не с особенною благо-
склонностью и порою высказывала,  что пора
бы избавить Россию от  всех  иноземцев,  и  ра-
зумеется,  что  такие  как  будто  невольные  об-
молвки  государыни  принимались  за  предве-
стие, что Лестоку несдобровать.

Мало-помалу  Варсонофий,  присмотрев-
шийся к государыне и, таким образом, попри-
выкший  к  ней,  а  следовательно —  уже  пере-
ставший  ее  бояться,  стал  постепенно  забы-
ваться  перед  государыней.  Он  позволял  уже
себе  журить  ее,  угрожая  ей  и  жупелом,  и  ме-
таллом,  и  устрашал  ее  от  имени  Божия
страшным воздаянием за ее прегрешения, ес-
ли  она  будет  непокорна  его  внушениям,  иду-
щим будто бы не от него самого, но от святой
высоты.  Он  начинал  входить  в  обширные
права духовного отца, считающего своею обя-
занностью обуздывать страсти и помыслы по-



корствующей  перед  ним  овечки.  Главным
предметом укоров государыне со стороны это-
го  изувера  было  то,  что  она  слишком  мирво-
лит  нечестивым  иноверцам,  которые  только
и  помышляют  о  пагубе  святой  православной
церкви  и  о  распространении  их  дьявольских
ересей.

На первых порах хитрый хохол Дубянский,
земляк Разумовского,  был очень доволен тем
влиянием, которое он, вдобавок к своему лич-
ному,  успел  утвердить  через  Варсонофия  над
Елизаветой.  Варсонофий  в  точности  испол-
нял  наставления,  даваемые  ему  духовником,
но,  почувствовав  свою  силу,  начал  относить-
ся иначе к своему покровителю.

— Да  что  ты,  отец  Федор,  вздор-то  горо-
дишь!  Без  тебя  я  все  знаю.  Голова-то  у  тебя,
видно,  без  мозгов, —  начал  возражать  Дубян-
скому  Варсонофий  своим  грубым  вологод-
ским  наречием  в  противоположность  мягко-
му  говору  малоросса. —  Да  ты  кто?  Такой  же
поляк,  как  и  приятель  твой  Разумовский;
знаю я  ваше отродье.  Я  и  без  тебя  сумею ска-
зать царице, что ей нужно творить для спасе-
ния ее души. Пусть она идет по моему пути, а



ты в дела наши не суйся. Никто тебя о том не
просит. Знай, сверчок, свой шесток…

Спохватился  отец  Федор,  что  он  слишком
далеко  завел  монаха  в  доверие  и  благораспо-
ложение императрицы и что теперь пора бы
и повернуть его вспять.

«Потерплю  еще  маленько, —  думал  Дубян-
ский, —  пусть  он  прежде  спихнет  Лестока,  а
там с Варсонофием уж я справлюсь».

Особенно  встревожился  Дубянский,  когда
Мавра  Егоровна  Шувалова,[59]  рожденная
Шепелева,  передала,  что  как-то  однажды  им-
ператрица  сказала,  что  ей  хочется  побывать
на духу у Варсонофия.

При  этом  известии  отец  Федор  уразумел,
что  он,  чего  доброго,  может  остаться  ни  при
чем по милости Варсонофия, и отправился по-
советоваться к Разумовскому.

— А щоб его кием добре отсель випыхнуть
на  его  Вологду, —  посоветовал  земляку  Раз-
умовский.

Дубянский  объяснил  Разумовскому
неуместность  такого  простого  приема  в  на-
стоящее время, так как пока Варсонофий еще
им  очень  нужен,  чтобы  сжить  ненавистного



Лестока, и что после того как Лесток спихнет-
ся,  можно  будет  приняться  за  кий  и  распоря-
диться  с  Варсонофием.  Разумовский,  очень
хладнокровно  выслушав  мнение  протопопа,
согласился  с  его  доводом,  вполне  уверенный,
что его собственное положение нисколько не
зависит  от  Варсонофия,  который,  сверх  того,
вовсе  не  перебивает  доходов,  пожалованных
ему  императрицею,  как  может  перебивать
высочайшие дачи, делаемые Дубянскому.



С
XI 

обрав сведения о Дубянском и Варсонофии,
Бергер  решился  толкнуться  к  последнему

из  них.  Он  рассчитывал  на  то,  что  чем
необыкновеннее дойдет его  донос до импера-
трицы, тем более он будет иметь важности и
тем большее значение получит в глазах госу-
дарыни  сочинитель  доноса.  «Ее  непременно
должно  будет, —  соображал  Фридрих, —  по-
разить  странное  соединение,  ради  государ-
ственных  и  ее  личных  интересов,  молодого
кирасирского офицера с простым русским мо-
нахом,  и  притом  офицера  из  немцев,  указы-
вающего  на  свободомыслие  своего  пастора,
пользовавшегося  в  Петербурге  общим  уваже-
нием. Такие подвиги не забываются, — думал
Бергер, —  они  выходят  из  ряда  обыкновен-
ных.  Я  предупреждаю  государыню  о  зловред-
ных для нее замыслах, указываю ей на то, че-
го она не узнает от русских,  открываю ей но-
вую  измену.  Притом, —  рассуждал  Бергер,
чувствовавший,  несмотря  на  все  нравствен-
ное  свое  падение,  потребность  в  каком-ни-
будь, хотя бы самом слабом, оправдании, — я



в  сущности  ничего  не  выдумываю,  так  как
Грофт  действительно  был  бы  рад  возвраще-
нию  в  Петербург  своих  могущественных  по-
кровителей Миниха и Остермана, хотя бы это
не обошлось без низвержения с престола ны-
нешней  государыни.  Помню  я,  что  майор
Шнопкопф, которого все считали честным че-
ловеком,  не  находил  возможным  изменить
только знамени, а я, как лифляндец, присягал
не только русскому знамени, но еще и на вер-
ноподданство  нынешней  императрице.  Сле-
довательно, если я укажу на угрожающую ей
опасность, то я только выполню мой долг».

Так  желал  оправдать  себя  Бергер,  упуская
из  виду,  что  он  прибавлял  к  действительно-
сти много такого, что ее искажало и придава-
ло  чрезвычайную  политическую  важность
проповеди  Грофта.  Бергер  не  хотел  принять
во внимание и то еще обстоятельство, что ес-
ли бы его не мучило желание так или иначе
выйти  в  люди,  то  он  не  придумывал  бы  тех
непозволительных  способов,  к  которым  он
прибегал  теперь,  И  оставил  бы  пастора  в  по-
кое.

Рассуждая  сам  с  собою,  Бергер  с  Луговой



улицы,  на  которой  он  жил,  вышел  на  Нев-
скую  першпективу.  Эта  улица —  нынешний
Невский  проспект —  не  имела  тогда  ни  ма-
лейшего сходства с тем, что она представляет
в  настоящее  время.  В  начале  ее  стояло  Адми-
ралтейство,  на  том  же  месте,  где  оно  стоит
ныне.  Это  было  крайне  неуклюжее  здание,
представляющее укрепление,  окруженное  ва-
лами  и  рвами;  перед  ним  расстилался  луг,
служивший  городским  выгоном,  на  котором
пасся  скот.  По  обеим  сторонам  улицы,  по  на-
правлению к Зеленому мосту,  стояли неболь-
шие каменные и деревянные дома вперемеж-
ку с садами, огородами, пустырями и пустопо-
рожними  местами,  то  открытыми,  то  загоро-
женными  дощатыми  заборами.  На  месте  ны-
нешнего  Казанского  собора  стоял  прежний
Казанский  собор,  представлявший  большую
деревянную  постройку —  образец  строитель-
ного  безобразия.  В  этом  соборе  отправлялось
богослужение в торжественные дни. Далее тя-
нулись также дома и заборы до Аничкина мо-
ста;  здесь  по  левому  берегу  Фонтанки  строи-
лись,  уходя  все  далее  к  взморью,  загородные
дома или усадьбы петербургских вельмож. На



Невской  першпективе,  до  Литейной  улицы,
которая  вела  к  артиллерийским  казармам,
или  светлицам,  рос  сосновый  лес.  В  нем,  как
бы  в  виде  продолжения  «першпективы»,  бы-
ла  сделана  просека,  тянувшаяся  вплоть  до
Невского  монастыря,  около  которого  вдоль
левого  берега  Невы  стали  селиться  оптовые
хлебные  торговцы,  предки  современных  ка-
лашниковцев.  На  протяжении  Невской  пер-
шпективы  до  Знаменской  церкви  во  многих
местах  были  топи,  сверх  которых  была  на-
стлана бревенчатая мостовая, а далее начина-
лись  «пески»,  шедшие  до  самого  монастыря.
Тротуаров  около  домов  не  было,  и  пешеходы
пробирались  или  по  тропинкам,  проложен-
ным  около  домов,  или  около  заборов,  или
шли посреди улицы.

Движение  по  Невской  першпективе  было
очень незначительно,  гораздо менее,  нежели
на  Васильевском  острове  и  даже  Петербург-
ской  стороне.  Редко  проезжали  по  першпек-
тиве  громадные  тяжелые  кареты,  запряжен-
ные  шестеркой  лошадей  цугом,  и  такая
упряжь показывала, что экипажи эти принад-
лежат «знатным персонам». Проезжали здесь



также  коляски  и  колымаги,  запряженные
четверней,  принадлежавшие  лицам  штаб-
офицерского  ранга.  Чаще  же  всего  показыва-
лись  на  першпективе  парные  и  одноконные
брички и тележки, в которых разъезжали ли-
ца обер-офицерского звания, купечество и ду-
ховные лица. По временам проезжали здесь и
беговые дрожки,  и существующие до сих пор
двухколесные  чухонские  таратайки.  Вообще
тогдашний  Петербург  по  постройкам  был  не
красивее и по движению менее оживлен, чем
нынешние  наши  уездные  города.  Освещение
города было самое жалкое, только кое-где бы-
ли поставлены на столбах да повешены на ве-
ревках,  протянутых  поперек  улиц,  тускло  и
недолго  горевшие  фонари.  Ворота  в  домах
русских, по перешедшему из Москвы обычаю,
были  на  запоре  и  днем,  и  ночью,  и  вдобавок
к  такой  предосторожности,  когда  начинало
смеркаться,  на  цепи  спускали  около  домов
дворовых  собак.  Рано  ложившийся  спать  го-
род всю ночь до самого рассвета оглашался их
вытьем  и  лаем,  протяжными  окликами  часо-
вых, грохотом трещоток и битьем в чугунные
плиты или деревянные доски.



Невский монастырь вовсе не был тогда та-
кою  представительною  обителью,  какою  яв-
ляется теперь.  В  то  время он только что стал
обстраиваться. Известный в свое время петер-
бургский  архитектор  граф  Растрелли  начал
по  повелению  императрицы  возводить  ны-
нешний  монастырский  Троицкий  собор  с
прилегающими к нему полукруглыми галере-
ями,  а  также  и  митрополиточьи  палаты  по
образцу  итальянских  палаццо.  Весь  мона-
стырский  двор  был  загроможден  камнями,
кирпичами,  бревнами  и  досками,  и  Бергер  с
трудом пробирался между грудами этих стро-
ительных  материалов,  отыскивая  келью  Вар-
сонофия. Был послеобеденный час, и на дворе
никого не было видно, так как вся братия по-
сле  трапезы  разошлась  по  кельям  на  отдых.
Долго ходил по двору кирасир, пока встретил
какого-то  послушника,  у  которого  он  и  спро-
сил, как пройти к Варсонофию.

По узкой и крутой лестнице взобрался Бер-
гер к той двери, на которую указал ему тотчас
же  скрывшийся  послушник.  Кирасир  слегка
постучал в эту дверь, но она не отворялась, и
на  этот  стук  внутри  кельи  не  было  никакого



отзыва.  Он  стукнул  в  другой  раз  посильнее,
но  также  напрасно.  Раздосадованный  кира-
сир  принялся  стучать  в  дверь  кулаком  и  гре-
меть по полу палашом.

— Что  ты,  дьявол,  в  дверь  так  ломишься?
Нешто не знаешь, как к монахам в келью про-
сятся? —  отозвался  за  дверью  грубый  голос;
но, услышав в сенях звяканье палаша и шпор,
Варсонофий,  вставший  с  постели,  поспешил
приотворить дверь.

— Я  пришел  к  вам,  господин  Варсоно-
фьев… —  проговорил  смутившийся  от  такой
невежливой встречи поручик.

— Какой  я  господин  Варсонофьев!  И  на-
звать-то  меня  не  умеешь  как  следует.  Я  про-
сто  или  отец  Варсонофий,  или,  иначе,  препо-
добный отче. Да что тебе, брат, от меня надо?

— Позвольте войти к вам, госпо… отец Вар-
сонофий, —  проговорил  не  оправившийся
еще от смущения Бергер, — и я вам расскажу,
в чем дело.

— Нагрешил, верно, а теперь ко мне за раз-
решением  от  грехов  притащился?  Да  ты  кто
такой будешь? — придерживая Бергера на по-
роге, спросил Варсонофий.



— Поручик кирасирского полка.
— Значит, из тех, что на конях в железе ез-

дят?
— Так точно.
— Ну,  лезь, —  проговорил  монах,  толкнув

вперед  рукою  дверь,  жалобно  заскрипевшую
на ржавых петлях.

Едва  ли  можно  представить  себе  что-ни-
будь хуже того помещения, в котором обитал
Варсонофий.  Хотя  архимандрит  и  предлагал
ему  в  монастыре  очень  приличное  помеще-
ние,  но  Варсонофий,  желая  явить  в  этом  слу-
чае  смирение,  отказался  от  всякого  удобства
и  выбрал  для  себя  самую  скромную  келью.
Воздух  в  небольшой  комнате  или  просто  ка-
морке,  занятой  Варсонофием,  был  удушлив.
На стеклах запертого теперь, да и вообще ни-
когда  не  отворявшегося  окна,  покрытых  гря-
зью и пылью, жужжало и пищало множество
мух. У стены на простых из белого дерева под-
мостках  лежали  какие-то  грязные  лохмотья,
служившие  одром  отшельнику.  Подле  этого
ложа  стоял  деревянный  запачканный  стол,  а
на  нем  находился  почерневший  железный
ковшик с квасом.



— Эка тварь проклятая! — проговорил с до-
садой  Варсонофий,  подбрасывая  вверх  свои-
ми  запущенными  в  ковш  грязными  пальца-
ми плававшую там муху. — Все время ко мне,
окаянная, приставала, лезла то в нос, то в рот,
а  потом  ты  ко  мне  ломиться  стал.  Совсем  за-
снуть  не  дали,  а  я-то  на  службе  Божией  с  са-
мого раннего утра порядком намаялся,  отдох-
нуть  надо  было  на  вечерние  радения…  Так
что ж тебе от меня надо? — спросил Варсоно-
фий, обращаясь к Бергеру и садясь на постель.
Он  закрыл  лицо  ладонями  и  зевнул  несколь-
ко  раз. —  Да  садись  же  и  ты  вот  сюда, —  ска-
зал  он  поручику,  указывая  ему  глазами  на
стоявший подле постели чурбан.

Бергер присел на чурбан.
— Так, значит, выходит, чего ж ты от меня

хочешь? — спросил опять Варсонофий, сопро-
вождая свой вопрос несколькими зевками во
весь  рот,  который  он  принялся  теперь  осе-
нять мелкими крестами.

— Правда ли, что вы, отец Варсонофий, бы-
ваете у государыни императрицы?

— А тебе  к  чему это  знать?  Коли бываю —
значит,  того  достоин,  недаром же царица ме-



ня так жалует; значит, выходит, что я того до-
стоин.

— Вот  потому-то  я  и  пришел  к  вам.  Хочу
вас  просить,  чтобы  вы  доставили  мне  воз-
можность  лично  поговорить  с  ее  величе-
ством.

— Эк  куда  хватил!  Да  знаешь  ли  ты,  олух
царя небесного, что не все-то и енералы к ней
являться могут? Вишь чего захотел!

Бергер смешался.
— Да  ты  веры-то  какой,  скажи  ты  мне  на-

перед?
— Я лютеранин.
— То-то  я  смотрю,  с  чего  ты  ко  мне  и  под

благословение  не  подходишь,  как  следует
православному.

— Извините  меня,  отец  Варсонофий,  я  не
сделал  этого  потому,  что  у  нас  нет  такого
обыкновения, —  смиренно  проговорил  Бер-
гер.

— Знаю,  что  вы,  люторы, —  нечестивцы.
Вы,  чай,  и  своих архиереев ни в  грош не ста-
вите,  а  нас,  небось,  совращать  хотите.  Да
недолго  вам  у  нас  тешиться;  после  того,  как
вашим  милостивцам  Михину  да  Стерманову



[60] хорошо по загривкам дали, всем вам при-
смиреть пришлось.  Или думаете,  что эти зло-
деи  снова  вернутся,  так  на  вашей  улице
праздник будет?

— Не хочу я этого, а хочу служить верой и
правдой нынешней государыне,  и  пришел-то
я  к  вам,  чтобы  через  вас  предупредить  ее  о
той опасности, которая грозит ей…

Варсонофий встрепенулся от удовольствия
и  стал  поглаживать  свою  всклокоченную,  с
сильной проседью бороду, уставив свои лука-
вые  глаза  на  немца.  Он  очень  обрадовался,
что помимо Дубянского и всяких других знат-
ных персон он может явиться к государыне с
таким важным известием.

— Да  кто  же  посмел  злоумышлять  на  ма-
тушку-царицу? —  строго  спросил  Варсоно-
фий.

— Пастор Грофт.
— Это  тот,  что  на  Невской  першпективе  в

вашей  божнице  обедницы  служит?  Слыхал  я
о  нем,  что  он  хочет  быть  у  вас  патриархом
санпитербургским и всенемецким,  а  потом и
до  нашей  православной  церкви  добраться  и
сделаться как бы папою римским,  церкву на-



шу православную себе подчинить. Да его, ока-
янного, за это в три дуги согнуть надо. Что ж
он злоумышляет?

— Желает  он  возвращения  Миниха  и
Остермана.

— Постой,  брат,  да  ведь  ты  сам  из  немцев.
Как  же  ты  предательствуешь  своих-то?  Ведь
ты на Иуду-христопродавца смахиваешь.

Бергер  до  сих  пор  терпеливо  переносил
грубости монаха,  но  теперь он уже не выдер-
жал,  вскочил  с  чурбана  и  застучал  палашом
по полу.

— Как смеешь ты мне это говорить? Я хочу
верно  служить  государыне,  а  ты  называешь
меня Иудой, сбиваешь меня с пути. Да знаешь
ли, что я сейчас же отсюда в тайную канцеля-
рию  и  объявлю  там  против  тебя  «слово  и  де-
ло».  Там  тебе  все  кости  переломают,  старая
собака!

Не ожидая вовсе  такой грозной острастки,
Варсонофий  струхнул  порядком,  но  не  хотел
показать своего испуга.

— Ты  сам  сущий  пес!  С  чего  так  на  меня
разлаялся?  Я  обмолвился,  а  он  принялся  на
меня  орать!  Сам  я  без  тебя  знаю,  что  ты  не



Иуда;  ведь  ты  не  Христа  предаешь,  а  только
предаешь  своего  попа-негодника,  да  и  преда-
ешь  ты  не  за  сребреники.  Так  возьми  же  в
толк, какой ты Иуда.

— То-то,  смотри  у  меня! —  сказал  Бергер,
садясь опять на чурбан и еще раз в угрозу ста-
рику постучав палашом об пол.

— Да  ты  из  каких  будешь? —  спросил  Вар-
сонофий, желая переменить разговор.

— Сказано  ведь  тебе,  что  я  лютеранин  и
немец.

— Не о  том я  спрашиваю,  я  хочу спросить,
кто твой отец будет, чем занимается?

В других случаях Бергеру неприятно было,
когда  заходила  речь  о  его  скромном  проис-
хождении  от  какого-то  митавского  бюргера,
переселившегося  в  Лифляндию,  но  теперь
ему стесняться было не перед кем:  кто бы он
по происхождению ни был, во всяком случае,
он мог считать себя по своей породе выше ка-
кого-нибудь вологодского мужика.

— Отец мой в Лифляндии держал в аренде
мызу, — сказал Бергер.

— Не разберу я ничего из твоих слов. Гово-
ри толково: чем же, значит, он занимался?



— У  него  было  свое  хозяйство,  свои  поля,
свой скот…

— И крестьяне крепостные были?
— Нет, крестьян таких не было.
— Кто же у него в поле-то работал?
— Наемные работники.
— Ну, это другое дело, а я-то думал, что ты

по  отцу  будешь  из  господ.  Уж  больно  обид-
чив.  Смотрю  я  да  и  дивлюсь:  из-за  чего  так
малый  заартачился?  Эка  диковина,  что  ста-
рик лишнее,  пожалуй,  и  неосторожное слово
проронил.  Ну,  хорошо,  скажу  я  царице  о  зло-
дейском  против  нее  замысле,  а  ты  мне  пере-
дай, что ей к сообщению следует.

— Ну, нет, этого-то уж не будет, а ты только
доведи меня до нее.

— Да как твое прозвание будет?
— И  этого  тебе  знать  не  нужно, —  реши-

тельным  голосом  возразил  Бергер. —  Разве
мало  с  тебя  будет,  что  ты,  помимо  всяких
знатных  персон,  первый  предупредишь  госу-
дарыню  о  той  опасности,  которая  ей  угрожа-
ет?  Она  тебе  во  всю  жизнь  признательна  за
это будет, а когда мы с тобой к ней пойдем, то
все там ей расскажем. Если бы я тебе не хотел



добра,  так  разве  не  мог  бы  я  пойти  прямо  к
графу Лестоку, или к Андрею Ивановичу Уша-
кову,[61] или к кабинет-министру Бестужеву?
[62]  Через  них  мне  дорога  была  бы  и  прямее,
и скорее,  а я их хочу обойти и без них прямо
обо всем самой государыне рассказать. Да ты,
верно, ничего сделать не можешь, так я от те-
бя к Дубянскому пройду.

— Как  же  не  могу! —  обидчиво  вскричал
Варсонофий, —  да  то  ли  я  ей  еще  говорил!  А
теперь скажу: так-то и так-то, матушка наша,
благочестивейшая  царица,  приходил  намед-
ни  ко  мне  офицер  из  немцев  и  говорил,  что
они,  нечестивцы,  хотят  паки  в  управление  и
Михина  и  Стерманова  поставить,  да  и  сокру-
шенную  тобою  злодейку  правительницу  с
некрещеным  ее  сыном  на  царство  восстано-
вить. Офицер-то этот своего прозвания не ска-
зал, а хочет тебе открыть многое, что на твою,
благочестивейшая самодержица, погибель го-
товится. Повели же ему через меня, недостой-
ного, к тебе явиться, и он всех твоих недругов
из  окаянных  немцев  тебе  по  пальцам  пере-
чтет.  Видно,  они страшное дело затевают,  ко-
ли их же брат, немец, на чистую воду вывести



хочет.  Никому  этого  дела  не  поручай,  все  те-
бя,  матушка,  твое  царское  величество,  обма-
нут,  а  разбери  его  сама.  Офицер-то  тебе  все
как на духу откроет. Складно так будет?

— Больше  ничего  мне  и  не  нужно.  Пусть
только  государыня позовет  меня  к  себе,  а  уж
говорить с нею я сумею, — самоуверенно ска-
зал  Бергер. —  И  тогда  тебя,  старика,  не  забу-
ду, — покровительственно добавил он.

— Ну,  брат,  бабушка-то  еще  надвое  сказа-
ла,  кому  кого  забывать  не  придется, —  возра-
зил монах, — я-то уж в великой чести у цари-
цы, а ты куда какая еще неважная птица! Зай-
ди ко мне послезавтра, так я тебе дам ответ.

— Хорошо,  буду  я  у  тебя  об  эту  пору.  Да
только поскорей дело делай, — сказал Бергер,
уходя  от  Варсонофия  не  совсем  довольный
первым с ним свиданием.



С
XII 

пустя  несколько  времени  после  свидания
Бергера  с  Варсонофием,  Варсонофий,  оде-

тый  в  истертую  и  порыжевшую  от  времени
рясу,  с  белой  палкой  в  руках  подходил  к
очень  скромному  деревянному  дому,  судя  по
приземистости  и  невзрачности  которого  ни-
как нельзя было предположить, что владелец
этого жилища, которое он сам называл «кону-
рами», был одним из могущественных людей
в тогдашней России. Незатейливое, с деревян-
ным навесом на тоненьких столбиках крыль-
цо  с  покосившимися  и  подгнившими  ступе-
нями невысокой наружной лестницы вело со
двора в эти «конуры». Надворные деревянные
постройки имели обветшалый вид, а простор-
ный, заросший травою двор с сохнувшей сре-
ди его березой показывал, что за этим домом
не было никакого ухода.  Все здесь было запу-
щено: дожди давно смыли наружную окраску
охрой,  образовав  на  стенах  огромные  бурые
пятна, ставни свешивались со сломанных пе-
тель,  и деревянная,  проросшая бархатисто-зе-
леным  мохом,  а  кое-где  и  травою  крыша  и



осыпавшиеся  над  нею  дымовые  трубы  на-
глядно  обнаруживали  весь  неуход  за  обита-
лищем  столь  «знатной  персоны»,  какою  сде-
лался  при  императрице  Елизавете  и  еще  бо-
лее  прославившийся  впоследствии  ее  каби-
нет-министр  граф  Алексей  Петрович  Бесту-
жев-Рюмин.

Взойдя  на  крыльцо  этого  дома,  Варсоно-
фий  не  видел  надобности  постучать  приве-
шенным  у  входной  двери  молотком,  так  как
двери прихожей были растворены настежь. В
доме  министра,  против  существовавшего  то-
гда у  знатных бар обычая,  не толпилась мно-
гочисленная челядь, и доступ в его покои был
открыт  каждому.  Стены  и  потолок  первой
небольшой  комнаты  были  выбелены  изве-
стью,  а  на  небольших  окнах  висели  простые
ситцевые занавески. Вдоль стен стояла самая
простая  деревянная  мебель.  В  комнате  этой,
которая  должна  была  служить  приемной,  не
было ни секретарей,  ни докладчиков,  ни сто-
рожей, ни вестовых, ни ординарцев, которых
в прежнюю пору по расписанной очереди по-
сылали от полков и разных команд на дежур-
ство к высшим сановникам, хотя бы они и со-



стояли  в  гражданских  чинах.  Только  на  дво-
ре  под  березой,  около  привязанной  лошади,
можно было заметить растянувшегося на тра-
ве  полицейского  драгуна,  назначенного,  как
это  делалось  каждый день,  от  полиции к  ми-
нистру  для  спешных  посылок  и  для  развоза
бумаг по городу.

Жил  Алексей  Петрович  так  скромно,  а  от-
носительно своего высокого положения даже
так  бедно,  можно  сказать,  так  по-нищенски,
не  по  наклонности  к  простоте,  но  по  очень
тонким соображениям. Он не имел своих соб-
ственных доходов, и такой образ жизни давал
ему  право  ссылаться  на  ту  крайнюю  нужду,
какую он должен был испытывать, не владея
значительным имением, а между тем обязан-
ный  по  своему  высокому  служебному  поло-
жению иметь блестящую обстановку.  Убогий
домашний  быт  Бестужева  давал  ему  основа-
тельный повод сетовать перед Анной Иванов-
ной, а потом в особенности перед Елизаветой
на  то,  что  он  живет  «в  конурах»  и  не  имеет
возможности  обзавестись  той  обстановкой,
которая  соответствовала  бы  званию  мини-
стра.  Такие сетования не оставались бесплод-



ными. Обе государыни надбавляли ему жало-
ванье,  приказывали  производить  значитель-
ные  денежные  выдачи  и  жаловали  деревни.
Ограниченные действительно в прежнее вре-
мя  денежные  средства  Бестужева  возрастали
постепенно  и  в  особенности  усилились  в  то
время,  когда  он,  сделавшись  канцлером,  на-
чал  получать  от  иностранных  дворов  подар-
ки  и  пенсии.  Тогда  Бестужев  развернулся  на
широкую  ногу  и  на  пожалованном  ему  под
Петербургом,  на  Неве,  Каменном  острове  вы-
строил  великолепный  каменный  дом,  обза-
велся  большим  количеством  серебряной  по-
суды  и  для  приема  гостей  у  себя  на  даче
устроил  большую  шелковую  палатку,  о  кото-
рой говорили в  Петербурге  как о  чуде,  стоив-
шем  много  денег.  Вдобавок  к  этому  он  устро-
ил  обширный  погреб,  наполненный  такими
превосходными  иностранными  винами,  ка-
ких ни за какие деньги нельзя было достать в
Петербурге  и  о  пересылке  которых  заботи-
лись  русские,  находившиеся  в  иностранных
землях,  дипломатические  агенты,  желая  уго-
дить своему начальнику.

Все  это  появилось  у  Алексея  Петровича



только  впоследствии  как  необходимость,  по
словам  его,  показать  приезжавшим  в  Петер-
бург  иностранцам,  что  великий  канцлер  та-
кой богатой и могущественной державы,  как
Россия,  может,  благодаря  неизмеримым  щед-
ротам  всемилостивейшей  государыни,  жить
так же пышно,  как живут владетельные кня-
зья  в  Западной  Европе.  Императрица  Елиза-
вета, сама любившая пышность, была доволь-
на  тою  роскошью,  какою  обставил  себя  ее
канцлер, живший прежде, когда этого от него
так  настоятельно  не  требовалось,  не  только
скромно, но даже убого.

Варсонофий  посетил  Алексея  Петровича  в
прежнем  его  жилище  и  очень  удивился,  что
Бестужев,  о  котором он так много наслышал-
ся,  живет не в палатах, уподобляющихся цар-
ским, а в таком доме, который, пожалуй, был
не под стать и зажиточному заурядному чело-
веку.

«Лицемер,  Должно  быть, —  подумал
невольно  Варсонофий,  судя  по  себе, —  ведь
наверно  у  него  есть  на  что  жить  иначе,  а,
должно быть, притворствует, чтобы убеждать
всех в своем смирении и бескорыстии».



Войдя в приемную и став лицом к красно-
му  углу,  Варсонофий занес  ко  лбу  правую ру-
ку,  чтобы  перекреститься  по  привычке,  но
опустил  ее,  не  видя  перед  собою  иконы.  Он
осмотрелся  по  всем  углам  и,  не  найдя  нигде
образа, удивился, зная, что он пришел не к ка-
кому-нибудь  иноверцу,  а  к  православному,
русскому боярину.

Через  растворенные  двери  приемной  и
других  следовавших  за  нею  подряд  комнат
Варсонофий  увидел  в  этих  комнатах  расстав-
ленные  на  простых  белых  столах  склянки,
банки,  пузырьки  и  разные  снаряды,  об  упо-
треблении  и  применении  которых  он  никак
не  мог  догадаться,  и  это  было  очень  есте-
ственно:  они требовались Бестужеву для про-
изводства  разных  опытов  по  химии,  о  кото-
рой  невежественный  монах  не  имел  никако-
го понятия.

Желая  подать  о  себе  весть,  Варсонофий
принялся ходить по комнате, возя по полу но-
ги  в  своих  огромных  сапожищах  и  по  време-
нам  постукивал  слегка  палкой,  припоминая
палаш Бергера. Потом он стал откашливаться
все  громче  и  громче.  Наконец  он  услышал



приближающиеся  из  соседней  комнаты  чьи-
то  легкие  шаги,  и  вслед  за  тем  вошел  высо-
кий,  представительный,  средних  лет  мужчи-
на.  Он  отличался  горделивой  осанкой  и  ум-
ным,  а  также  и  приветливым  выражением
лица.

Варсонофий и Бестужев не знали друг дру-
га  в  лицо,  хотя  министр  и  слышал  многое  о
разных  выходках  монаха;  но  так  как  эти  вы-
ходки  были  направлены,  под  влиянием  Ду-
бянского  и  Разумовского  против  Лестока,  то
Алексей  Петрович  относился  к  Варсонофию
не  только  без  неприязни,  но  даже  готов  был
ласково его встретить.

— Я  старец  Федоровско-Рождественна  мо-
настыря Варсонофий, — представился монах.

Так  как  вежливость  в  обращении  с  каж-
дым и в ту уже пору считалась необходимым
качеством людей благовоспитанных,  к  числу
которых  принадлежал  и  Бестужев-Рюмин,  то
он пригласил Варсонофия, как духовное лицо,
сесть на канапе, а сам сел возле.

— Что  вам  от  меня  угодно? —  спросил  ми-
нистр голосом, располагающим к доверию.

— Слыхал я, что тебе благочестивейшая са-



модержица  наша  передала  мой  извет  на
немецкого  распопа,  что  неверию  в  своей  мо-
лельне  народ  поучает  и  козни  зловредные
против царицы строит.

— Верно  хочешь,  преподобный  отче,  спро-
сить о деле господина пастора Грофта? — мяг-
ко  заметил  Бестужев,  заменив  обращение  на
«вы» обращением на «ты», так как он увидел
бесполезность  такого  приема,  только  что  на-
чавшего  входить в  употребление у  русских в
подражание Западной Европе.

— С чего же она тебе это дело предложила?
Кажись, прежде такими делами Лешток зани-
мался, —  пытливо  спросил  Варсонофий,  же-
лая  узнать  об  этом  любимце  императрицы
что-нибудь  новое  от  такого  сведущего  в  при-
дворной  части  человека,  каким  должен  был
бы  быть  Бестужев. —  Али  Лешток  в  неми-
лость пришел?

— Не  потому, —  отвечал  осторожный  ми-
нистр, —  а  мудрая  государыня  изволила  при-
нять  во  внимание,  что  его  сиятельство  граф
Лесток не нашего закона, что беспристрастно
может  рассмотреть  это  дело  только  русский
человек,  а  потому  и  соизволила  мне  прика-



зать  заняться  переданным  ее  величеству  от
тебя изветом.

— Уж  ты,  батюшка,  высоко  графское  сия-
тельство,  спуску  этому  распопу  да  и  всей  его
богопротивной  пастве  не  давай,  а  нажми  их
хорошенько. На что похоже, что в православ-
ном царстве «люторы» в таком же почете, как
и  мы,  обретаются?  Много  они  в  себя  злоче-
стия  и  гордыни  всяческой  забрали.  Уж  пока-
рает Господь царство всероссийское за то, что
мы их у себя терпим. Слыхал, может, какие в
разных местах чудеса и знамения являются?

— Слыхал,  слыхал,  отче, —  проговорил
уступчиво Бестужев,  вынимая из  кармана зо-
лотую  табакерку,  подаренную  ему  импера-
трицей Анной Ивановной, — как не слыхать!

— Да вот и я сподобился нынешней ночью
особого  откровения.  Знаешь,  как  я  после  мо-
их  молитвенных  радений  опочил,  то  предо
мною  предстал  святый  Николай  Чудотворец
да,  словно  как  наяву,  возглаголал  мне:  «Рабе
Божий Варсонофий, чего ты зеваешь! Люторы
нечестивые  свою  божницу  на  Невской  пер-
шпективе построили и себе православную ве-
ру покорить хотят, так ты гряди к благочести-



вой  самодержице  и  поведай  ей,  чтоб  повеле-
ла  она  эту  храмину  нечестия  с  лица  земли
снести».

Легкая  насмешливая  улыбка  скользнула
по  губам  министра,  но  значение  ее  мог  уло-
вить  только  человек  более  чуткий  к  впечат-
лениям  и  более  наблюдательный,  нежели
Варсонофий,  отличавшийся  только  грубою
смекалкой.  Бестужев  щелкнул  по  табакерке
двумя  пальцами,  открыл  ее  крышку,  усыпан-
ную  бриллиантами  и,  взяв  между  двух  паль-
цев щепотку табака, начал, по тогдашней мо-
де, нюхать с расстановкой.

— Справедливо  ты  говоришь,  преподоб-
ный  отче,  что  мы  живем  во  время  чудес  и
знамений. Вот тебе поснился такой сон, кото-
рый вызывает тебя на благочестивый подвиг;
представь  же,  что  и  мне  нынешнею  ночью
приснился  тоже  чудный  сон.  Наслышавшись
много  о  тебе,  я  даже  хотел  повидаться  с  то-
бою,  чтобы  попросить  твоего  праведного  со-
вета, а вот ты сам, хоть ни разу не был у меня,
вдруг,  точно  руководимый  какою-то  особою
силой,  пришел  ко  мне.  Неверующие  скажут,
пожалуй,  что  это  не  чудо,  а  я  так  думаю  со-



всем иначе.
— Конечно,  чудо! —  подхватил  Варсоно-

фий,  обрадованный  тем  льстивым  оборотом
речи,  какой  принял  Бестужев. —  Чудо,  чу-
до! — повторил он, покачивая головою.

— Снилось  мне,  что  ко  мне  пришли  оба
верховных  апостола,  Петр  и  Павел,  и  сказа-
ли  мне,  что  некие  покушаются  разрушить
немецкий  храм,  построенный  на  Невской
першпективе во имя их, и чтобы я воспрепят-
ствовал тому, пошел бы к ее величеству и до-
ложил, что допускать этого не следует. Вот те-
перь и сам я не знаю, как поступить: ты, пре-
подобный  отче,  на  свой  сон  ссылаться  изво-
лишь, а я не могу пренебречь и моим. Как же
тут поступить? Вразуми меня.

Варсонофий сперва не догадался,  в  чем за-
ключалась  суть  такого  чудного  совпадения
снов, и только с удивлением продолжал пока-
чивать головою.

— Знаешь  что,  отец  Варсонофий, —  сказал
Алексей Петрович, дружески ударив по плечу
монаха, —  выходит  тут  какое-то  недомыслие.
Смотри,  чтоб  кому-нибудь  из  нас  не  попасть
впросак.  Подождем-ка  лучше,  авось  и  мне,  и



тебе привидится одинаковый сон, и тогда мы
узнаем, что нам следует сделать.

Варсонофий  в  глубоком  раздумье  как  бы
нехотя  кивнул  в  ответ  утвердительно  голо-
вою.

— А  что  касается  господина  пастора  Гроф-
та, то на это последовало уже высочайшее по-
веление, которое мною в точности исполнено
будет, а тебя надлежит поблагодарить за твое
усердие.

Сказав  это,  Бестужев  встал  с  места;  то  же
сделал  и  Варсонофий.  Он  стоял  теперь,  пере-
минаясь  с  ноги  на  ногу  в  ожидании,  что  ми-
нистр сообщит ему еще что-нибудь.

— Затем прощай, преподобный отче, не за-
бывай меня в твоих молитвах.

Проговорив  это,  Бестужев  слегка  покло-
нился  монаху  и  направился  в  ту  комнату,  из
которой он к нему вышел.

По его уходе стоявший в раздумье Варсоно-
фий сообразил, что министр точно так же вы-
думал свой предостерегательный сон, как вы-
думал  свой  сон  сам  Варсонофий,  и  что  Бесту-
жев ловко поддел его.

— Эка  нечисть! —  ворчал  про  себя  мо-



нах. — Вот сейчас я и поверю, что ему станут
являться во сне первоапостолы. Вон у него ни
иконы  нет,  ни  ко  мне  под  благословение  не
подошел.
 

В  назначенный  день  Бергер  явился  к  Вар-
сонофию.

— Говорил  я  о  тебе  царице,  говорил.  Будь
готов, не сегодня, так завтра потребует она те-
бя  к  себе.  Не  робей  только  при  ней.  Вот  я —
так с ней разговариваю, словно как с тобой.

Еще  раза  два-три  кирасир  побывал  у  Вар-
сонофия,  который  начал  смущаться  при  его
посещениях  и  заговаривать  притчами —
притчами,  туманными  даже  и  для  русских  и
совершенно  непонятными  для  Бергера,  кото-
рый, пробыв довольно долго в Петербурге, хо-
тя и порядочно выучился по-русски, но все же
не  настолько,  чтобы  быть  в  состоянии  разу-
меть  темное  простонародное  пустословие  во-
логжанина.

Кирасир сердился все более и более на про-
волочки  со  стороны  Варсонофия,  и  когда  од-
нажды  Бергер  отправился  к  нему,  чтобы  рас-
правиться  по-военному,  то  не  достучался  в



его  двери  ни  кулаками,  ни  ногами,  ни  пала-
шом.  Прибежавшие  на  этот  страшный  стук
монахи  и  послушники  рассказали  Бергеру,
что,  как оказалось,  Варсонофий вовсе  не  был
человеком «ангельского чина», что за ним во-
дились  разные  худые  дела  и  что,  проведав,
что до него стали добираться и ему грозит бе-
да,  он  неизвестно  куда  скрылся,  о  чем  архи-
мандрит и сделал сегодня утром надлежащую
явку и духовному начальству, и в полицию.



Н
XIII 

е  удовлетворенный Бестужевым,  Варсоно-
фий  попытался  толкнуться  к  отцу  Дубян-

скому.  Духовник  принял  его  уже  не  так  пре-
дупредительно  и  ласково,  как  принимал
прежде.  Отец Федор не только не угостил его
икрой,  семгой,  наливками,  настойками  и  ва-
реньями, как это всегда водилось, но даже не
пригласил его сесть, а, проговорив с ним стоя,
сказал,  что  теперь  ему  некогда,  так  как  он
должен  идти  к  ее  величеству  сейчас  же  по
очень спешному Делу.

Назойливый  Варсонофий  отважился  было
пробраться по-прежнему к самой государыне,
но  когда  он  задним  ходом  пришел  к  ее  апар-
таментам,  то  заметил,  что  ни  прислуга,  ни
приживалки  не  только  не  обращают  на  него
никакого внимания, но даже не хотят и разго-
варивать  с  ним.  Чуть  он  кого  спросит —  тот
или та, не отвечая ничего, отворачиваются от
него.

Объяснялось  это  тем,  что  Дубянский,  раз-
драженный  нахальством  Варсонофия,  устро-
ил  так,  что  государыня  потеряла  к  Варсоно-



фию  всякое  доверие.  Отец  Федор  сумел  убе-
дить  ее,  что  Варсонофий  дерзал  ее  обманы-
вать,  рассказывая  ей  нелепости  и  небылицы,
и  что  он  не  только  не  имеет  никакого  поня-
тия  об  истинных  догматах  православия,  но
даже не знает как следует богослужебных об-
рядов. Духовник говорил, что нужно произве-
сти  о  Варсонофии  строгое  дознание  и  что  то-
гда  наверное  окажется,  что  он  не  кто  иной,
как бродяга.

Между тем Бестужев тотчас после ухода от
него  Варсонофия  потребовал  своего  секрета-
ря,  который  и  написал  к  Грофту  повестку,
чтобы он, Грофт, немедленно прибыл к мини-
стру  для  необходимых  объяснений,  а  спав-
ший  на  траве  под  березой  полицейский  дра-
гун поскакал с  этой бумагой на Невскую пер-
шпективу.

С  партией  Миниха  у  Алексея  Петровича
были свои личные счеты. Нельзя сказать, что-
бы  он  при  Анне  Ивановне  вел  себя  достойно
человека.  Угодливостью  Бирону  и  заискива-
нием  у  него  Бестужев,  как  бы  забытый  в  Ко-
пенгагене  на  скромном  посту  резидента,  об-
ратил  на  себя  внимание  могущественного



временщика  и  был  выведен  им  в  люди.  При
содействии  герцога  или,  вернее  сказать,  по
его  воле  Бестужев  был  произведен  в  тайные
советники и получил александровскую ленту.
Затем он был вызван в Петербург и назначен
кабинет-министром на место Волынского[63].
Когда же Бирон был низвергнут, то Бестужев,
как  близкий  ему  человек,  был  арестован  и
ему  предстояла  вместе  с  его  патроном  поезд-
ка  в  отдаленнейшие  места  Сибири.  Он  обви-
нялся  в  том,  что  первый  предложил  в  реген-
ты  герцога  Курляндского  и  для  достижения
этого при составлении акта о регентстве упо-
треблял  обманные  способы.  Обвиняли  его  в
сочинении «позитивной декларации и листа,
якобы  вся  нация  бывшего  герцога  регентом
иметь  желают».  Далее  в  обвинении  говори-
лось, что он «неслыханным образом нацию к
подписанию  сего  листа  принудил,  призывая
всех и приневоливая подписывать, впуская в
министерскую  только  человека  по  два,  по
три». При допросе Бестужеву прямо говорили:
«Известно, что ты бывшего регента весьма от-
кровенным  шпионом  был».  Как  человек  хит-
рый  и  бездушный,  Алексей  Петрович  выпу-



тался,  однако,  из  беды.  Вместо  того,  чтобы,  в
благодарность  Бирону  за  его  покровитель-
ство,  защитить его,  он  явился  одним из  глав-
ных  его  обвинителей;  но  укоры  Бирона  про-
будили  в  нем  совесть,  он  упал  на  колена  пе-
ред бывшим регентом и просил у него проще-
ния  в  том,  что  своими  показаниями  отягчил
его участь.

Так  как  Бестужев  был  сторонником  Биро-
на,  против  которого  Елизавета  не  имела  ни-
чего, и явился как бы страдальцем при прави-
тельнице,  против  которой  действовала  цеса-
ревна,  то невзгода,  постигшая Алексея Петро-
вича,  обратилась —  как  это  часто  бывает  в
жизни человека — в его пользу. Императрица
смотрела  на  него  как  на  недруга  власти  Бра-
уншвейгской  фамилии,  а  Лесток,  с  своей  сто-
роны,  счел  нелишним  оказать  свое  покрови-
тельство Бестужеву,  как очень умному и спо-
собному, а следовательно, и пригодному чело-
веку.  Стечение  всех  этих  обстоятельств  вы-
двинуло тотчас же по вступлении на престол
Елизаветы Бестужева на видное место, и впо-
следствии он стал распоряжаться всеми дела-
ми.



Как человек тонкий, Алексей Петрович от-
ложил в сторону всякие личные раздражения
по  вопросу  о  Грофте  как  представителе  пар-
тии  Миниха  и  решил  поступить  с  пастором
великодушно.

В  сильном  смущении  предстал  Грофт  пе-
ред  министром,  который  принял  его  с  холод-
ною вежливостью.

— Мне  пришлось, —  сказал  ему  по-немец-
ки Бестужев, — пригласить вас к себе по делу
очень  неприятному  как  для  вас,  так  равно  и
для меня,  так как я должен вам,  несмотря на
ваше почтенное звание, сделать строгое заме-
чание, а вы — выслушать его и принять его к
руководству.

— Ваше  сиятельство… —  поторопился  за-
метить Грофт.

— Потрудитесь  прежде  выслушать  меня,
а потом я выслушаю вас. Есть у вас «концепт»
[64] той проповеди, которую вы произнесли в
прошлое  воскресенье?  Если  вы  мне  можете
доставить  его  сейчас  же,  то  он  послужит  са-
мым  лучшим  средством  для  вашего  оправда-
ния.

— К  сожалению,  господин  граф,  я  не  могу



этого  сделать,  так  как  я  всегда  говорю  мои
проповеди устно, а не по тетради.

— Этот  способ  проповедничества  указыва-
ет  на  ваше  ораторское  дарование  и  вместе  с
тем  служит  причиною  ваших  увлечений.  Вы
позволили  себе  отзываться  с  неуместным  со-
чувствием  к  бывшему  фельдмаршалу  Мини-
ху,  зная  очень  хорошо,  что  он  объявлен  госу-
дарственным  преступником  и  что  имя  его
должно быть в полном забвении.

— Но я говорил о графе Минихе, не упоми-
ная даже его имени, только как о бывшем на-
шем первенствовавшем прихожанине.

— Положим,  что  и  так,  но  все  же  очень
жаль, что у такого почтенного человека недо-
стало  на  этот  раз  необходимой  в  подобных
случаях  сообразительности  и  что  вы  вашей
неосмотрительностью  дали  повод  к  толкам,
которые  могут  сильно  повредить  вам  и  ва-
шей пастве.

— Мы,  ваше  сиятельство,  и  так  поставле-
ны  теперь  в  крайне  опасное  положение.  Го-
родские  слухи  настойчиво  утверждают,  что
храм  наш  хотят  упразднить  и  вообще  стес-
нить  предоставленную  нам  в  России  свободу



вероисповедания.
— Это  возможно, — сурово  и  твердо  начал

министр, — если ваши проповедники и ваши
прихожане  станут  вмешиваться  в  политиче-
ские  дела.  Россия  должна  быть  Россией,  а  не
местом  сборища  иностранных  политических
партий,  которые  обыкновенно  крайне  оши-
бочно  смотрят  и  на  нашу  государственность,
и на наш народ. Впрочем, я должен сообщить
вам, что в настоящее время ее императорское
величество  не  думает  прибегать  ни  к  каким
угнетательным мерам,  и  насчет этого я  упол-
номочиваю  вас  успокоить  вашу  паству,  разу-
меется,  только не с  проповеднической кафед-
ры,  а  в  частных  разговорах.  Затем  вы  може-
те  считать  дело  ваше  конченным,  так  как  я
вполне уверен, что в будущем мне не придет-
ся  иметь  с  вами  такого  неприятного  свида-
ния, каким было настоящее.

Сказав  это,  Бестужев  слегка  поклонился
пастору, показав тем, что аудиенция кончена.

Не получая никакого не только приглаше-
ния,  но  даже  и  ответа  на  свой  донос  и  узнав
об  исчезновении  Варсонофия,  Бергер  убедил-
ся,  что  он  попусту  возился  с  пройдохой,  что



дело его не выгорело и что пастор Грофт был
не такой личностью, чтобы донос на него мог,
несмотря  на  всю  обстановку  доноса,  выдви-
нуть доносчика вперед.

Сообразив все это,  Бергер стал измышлять
новые  средства  для  своего  возвышения,  уте-
шая  себя  мыслью,  что  если  где-нибудь  встре-
тит  Варсонофия,  то  вздует  его  палашом  без
всякого милосердия.

«Правду  говорил  мне  Лопухин, —  думал
Бергер, —  что  если  уж  ловить  птицу,  так  ло-
вить важную, и если уж падать,  так падать с
хорошего коня.  Нужно будет последовать его,
в этом случае разумному, совету».



В
XIV 

 числе фамилий, выдвинувшихся вперед в
области государственной деятельности по-

сле  Петра  Великого,  была  фамилия  Бестуже-
вых.  Людьми  «новыми»  в  полном  значении
этого  слова  их  нельзя  было  назвать,  так  как
родословие  их  восходило  до  начала  XV  века,
когда  некий  англичанин  Бестюр  выехал  из
Англии в Москву, а переделанное на русский
лад его родовое прозвище обратилось в Бесту-
жева.  Бестужевы  не  только  не  были  в  числе
людей,  ознаменовавших  себя  какими-либо
доблестями или подвигами, но даже не дости-
гали  значительных  служебных  степеней.  Из
них не было ни бояр, ни окольничих, ни даже
стольников. Они служили в войсках, занимая
скромные  должности,  порой  их  отправляли
гонцами  к  султану  или  к  хану  крымскому —
и  только,  и  за  эти  не  слишком  видные  служ-
бы  жаловали  их  соответствующими  поме-
стьями. Одному из Бестужевых, Петру Михай-
ловичу, и его ближайшим сродникам, в отли-
чие от прочих их однородцев, Петр I дозволил
личное  прозвание  одного  из  их  ближайших



предков —  «Рюмин»  обратить  в  фамильное
имя, и таким образом явились Бестужевы-Рю-
мины.

Первый  из  Бестужевых-Рюминых,  Петр
Михайлович,  человек  довольно  способный  и
преимущественно хитрый, был известен Пет-
ру, и когда тот выдал племянницу свою Анну
Ивановну  за  Вильгельма,  герцога  Курлянд-
ского,  то для наблюдения в Курляндии за ин-
тересами  России  послал  в  Митаву  Петра  Бес-
тужева  в  качестве  русского  резидента.  Бесту-
жев оправдал ожидания государя,  так как он
зорко  следил  за  всем,  что  там  происходило,
держал  себя  перед  тамошним  дворянством  с
достоинством, а вместе с тем стал пользовать-
ся среди него и личным влиянием. Сверх того
он  приобрел  еще  и  дружественное  располо-
жение  герцогини,  с  которой,  однако,  ему  бы-
ло  немало  хлопот,  так  как  она  постоянно  би-
лась  из-за  денег,  ибо  доходы,  получаемые  ею
со  вдовьих  имений,  находившихся  в  Курлян-
дии,  поступали очень туго,  а  доходы с ее вот-
чин в России взимались неисправно и с боль-
шими  задержками.  Разумеется,  что  такое  пе-
чальное состояние финансов герцогини отзы-



валось  весьма  прискорбно  и  на  кармане  ее
гофмаршала,  так  как  герцогиня не  только  не
была в состоянии оказывать ему свои щедро-
ты,  но  ему  постоянно  приходилось  ждать
уплаты  даже  следовавшего  ему  жалованья.
Еще тяжелее для него было списываться с Пе-
тербургом  насчет  получения  денег,  объясняя
при этом те стеснительные обстоятельства по
денежной  части,  в  которых  находилась  его
августейшая  повелительница,  так  что  он  в
Петербурге  оказывался  не  блестящим  царе-
дворцем, а каким-то надоедливым попрошай-
кою у всех, кто так или иначе мог помочь гер-
цогине в получении ее рублевиков, талеров и
ефимков.

У  Петра  Михайловича  было  два  сына:  Ми-
хайло  и  Алексей.  Из  них  Алексей  Петрович
известен  в  истории  как  знаменитый  государ-
ственный человек.  Что  же касается  старшего
его  брата  Михаила,  то  он  в  юности  был  «воя-
жером»,  то  есть  разъезжал  по  всем  городам
Европы,  осматривая  древности,  замечатель-
ные  здания,  коллекции  различных  достопри-
мечательностей,  живописные  виды,  картин-
ные  галереи  и  посещая  разные  зрелища  и



увеселения.  Потом  он  попал  в  число  дворян
русского  посольства,  снаряженного  в  Данию,
которая  тогда  имела  для  нас  весьма  важное
политическое  значение.  Был  он  после  того
дворянином  русского  посольства  в  Констан-
тинополе  при  Шафирове[65]  и  приехал  от
него  с  депешами  на  Прут  в  ту  роковую  пору,
когда царь на берегах этой реки был окружен
татарами  и  турками.  Вскоре  после  того  он
был  определен  «в  Курляндию  при  родителе
для вспомоществования ему в немецком язы-
ке». Так как, вероятно, сам родитель подучил-
ся  достаточно этому языку,  то  вспомощество-
вавшее  ему  чадо  было  назначено  камер-юн-
кером при кронпринцессе — так называли то-
гда  на  немецкий  лад  супругу  царевича  Алек-
сея  Петровича.  Он  оставался  при  кронприн-
цессе в этом самом звании до ее кончины и с
известием  об  этом  событии  был  отправлен  в
Вену, а оттуда попал на свадьбу в Данциг, где
Петр  обвенчал  свою  племянницу  Екатерину
Ивановну[66] с герцогом Мекленбургским. Из
Данцига  Бестужев  был  отправлен  президен-
том  в  Англию,  а  оттуда  Петр  перевел  его  в
Швецию  «министром  без  характера»,  то  есть



приказал  отправлять  обязанности  министра
при иностранном дворе, а министерского зва-
ния официально ему не предоставил. Дал ему
Петр хороший по тогдашнему времени «трак-
тамент»,  или  жалованье,  а  именно  три  тыся-
чи  «рублев»,  но  так  как  Петр  попусту  денег
тратить  не  любил,  то  за  значительный  трак-
тамент взвалил на  Бестужева  нелегкую рабо-
ту.  Он  поручил  ему  стараться:  во-первых,  о
признании  за  русскими  государями  нового
императорского титула,  а  во-вторых — о при-
знании  за  покровительствуемым  со  стороны
Петра  герцогом  Голштинским  титула  коро-
левского  высочества  и,  наконец,  что  было
особенно  важно, —  о  заключении  оборони-
тельного и наступательного союза между Рос-
сией и Швецией, которые еще так недавно ве-
ли  между  собою  долголетнюю  и  ожесточен-
ную войну. Бестужеву удалось исполнить все
это, и тогда император дал ему «характер» по-
сланника,  сделав  действительным  статским
советником  и  камергером.  Не  оставил  он  его
и  денежною  дачею,  так  как  вместо  прежних
трех тысяч трактамента ему стали отпускать
по пяти. Екатерина I  отправила его своим по-



слом  в  Варшаву,  а  Анна  Ивановна —  в  Бер-
лин, потом в Швецию, где он осилил француз-
скую  партию,  враждебную  России,  за  что  по-
лучил  чин  тайного  советника  и  повышение
трактамента  до  десяти  тысяч  рублей.  Вскоре
к  этому  ему  прибавили  еще  четыре  тысячи,
сделали  действительным  тайным  советни-
ком,  возложили  на  него  александровскую
ленту и отправили сперва в Гамбург, а потом
в Англию, откуда и вызвала его императрица
Елизавета,  назначив  его  обер-гофмаршалом
своего  двора, —  и,  разумеется,  человек  этот,
присмотревшийся  при  разных  европейских
дворах  ко  всевозможным  придворным  цере-
мониальным  и  торжественным  порядкам  и
обрядностям,  был  как  нельзя  более  на  своем
месте.

Так  как  Михайла  Бестужев  был  пятью  го-
дами старше своего брата и выдвигался гораз-
до заметнее, чем Алексей, засидевшийся в Ко-
пенгагене на месте резидента,  то  и полагали,
что  старший  руководит  младшим.  Но  это
мнение было ошибочным. Алексей сам по се-
бе был не только не промах, но во многих слу-
чаях  даже  гораздо  хитрее,  проворнее  и  изво-



ротливее своего старшего брата. Вся семья Бе-
стужевых-Рюминых,  получившая  в  1742  году
от  Елизаветы  графское  достоинство,  стара-
лась  господствовать  при  дворе,  и  в  этом  слу-
чае не отставала от братьев и сестра их Агра-
фена  Петровна,  бывшая  замужем  за  князем
Никитою Федоровичем Волконским.  Она  при
Екатерине I  неутомимо  вела  интриги,  на-
правленные  против  князя  Меншикова[67],  и
добивалась  должности  гофмейстерины  при
великой княжне Наталье Алексеевне,  рассчи-
тывая  через  эту  умную  девушку  властвовать
над  братом  Натальи,  императором  Петром II
[68], но надежды ее не сбылись.

В  свою очередь,  братья ее  были готовы на
все, чтобы выйти вперед. Хотя Бестужевы бы-
ли люди европейски просвещенные, но из че-
столюбивых  целей  они  примкнули  к  партии
царевича  Алексея,  надеясь,  что  он  рано  или
поздно будет царствовать и что тогда не забу-
дет их своими милостями. Они заискивали и
расположение  Венского  двора,  понимая,  что
близкая родственная связь римско-немецкого
императора  по  жене  его  с  женою  царевича
Алексея,  а вместе с тем и матерью Петра II —



может в свое время очень пригодиться. Алек-
сей  же  Бестужев  для  удовлетворения  томив-
шего  его  честолюбия  передался  на  сторону
Бирона.

При Елизавете он был в  большой силе,  но
поперек  его  дороги  стоял  Лесток,  который
первоначально  содействовал  возвышению
Бестужева,  но  потом,  к  крайнему  своему  раз-
дражению, увидел, что Бестужев не только не
уступает ему, Лестоку, но даже, напротив, же-
лает  оттеснить  его  вовсе  от  государыни,  что-
бы  исключительно  только  самому  ему  сде-
латься  доверенным ее  лицом.  Разумеется,  Ле-
сток  не  захотел  уступить  Бестужеву  своего
значения без боя, и между соперниками завя-
залась упорная борьба. Бестужев при помощи
санкт-петербургского  почт-директора  барона
Аша[69]  перехватывал  пересылаемые  по  по-
чте депеши иностранных послов в Петербург
и с академиком Таубертом[70]разбирал шифр
этих  депеш,  из  которых  хитрый  министр  из-
влекал все то,  что могло служить ему в поль-
зу  и  быть  обращено  во  вред  его  противнику,
Лестоку.

— Наимудрейший  монарх  в  мире,  король



прусский  Фридрих II[71], —  оправдывал  себя
Бестужев,  сознавая  всю  неприглядность  та-
ких поступков, — перехватывает чужие пись-
ма и  перечитывает  их.  От  чего  же мне не  де-
лать  этого,  если  «перлюстрация»  дипломати-
ческих  депеш  может  служить  на  пользу  мое-
го  отечества,  а  самого  меня ограждать от  тех
козней и происков, которые ведет против ме-
ня мой противник тоже нечестным образом.

Немало  уже  накопилось  у  Бестужева  со-
бранных  таким  способом  сведений,  которые
он, в виде своих соображений и догадок,  лов-
ко  передавал  императрице,  задевая,  сколько
возможно,  Лестока.  Бестужев теперь в  глазах
Елизаветы стал оказываться каким-то вещим
мудрецом.  Ему  по  делам  внешней  политики
было  заранее  известно,  на  какую  сторону  бу-
дет  Лесток  склонять  императрицу,  и,  разуме-
ется,  предсказывая  такие  попытки  бывшего
лейб-медика, он объяснял их его корыстными
расчетами и  сокрушался,  что  государыня так
легко  может  быть  введена  в  заблуждение
людьми, недостойными ее высочайшего дове-
рия и не желающими истинного блага отече-
ству.



С  своей  стороны,  и  Лесток,  пользуясь  сво-
ею  чрезвычайною  близостью  к  императри-
це, — как ее врач, как старый друг и, наконец,
как  едва  ли  не  самый  главный  деятель  при
перевороте  в  ее  пользу, —  ежедневно  имел
случай  оговорить  Бестужева  и  никогда  не
упускал  благоприятной  минуты,  чтобы  вос-
пользоваться таким случаем.

Бестужеву  приходилось  порою  очень  туго
от  злобных  наветов  Лестока,  так  как  он  не
мог  не  заметить,  что  оказываемое  ему  импе-
ратрицей  доверие  начинало  вдруг  слабеть  и
колебаться.

— Принужден  я, —  говорил  в  таких  случа-
ях  Бестужев  государыне, —  терпеть  по  злобе
или  по  ненависти  мерзкие  нарекания  и  раз-
ные Богу противные оклеветания: то я закуп-
лен  от  Австрии,  то  от  Англии,  а  иногда  и  от
датчан;  но  враги  мои  должны  признаться,
что досель ни в европейских,  ни в азиатских
делах ничего не упущено. Приплетают меня и
в  богомерзкую  конспирацию,  но  беру  я  дерз-
новение  просить,  чтоб  исследовано  было.
Приводим  и  в  робость  превеликую:  неужели
все  труды  от  моего  чистого  сердца  и  усердия



отринуты и ни во что превращены будут?
Такие  жалобные  речи  министра  трогали

сердце  Елизаветы.  Она  переменяла  то  равно-
душное,  то  немилостивое  даже  обращение
свое с Алексеем Петровичем в благосклонное.
Он ободрялся и уходил от нее обнадеженный
в  расположении  к  себе  государыни.  Через
несколько  дней  повторялось,  однако,  то  же
самое,  и  мнительный  Бестужев  никогда  не
был уверен в прочности своего положения.

— Сегодня  милость,  а  завтра,  может  быть,
гнев ожидает меня. Разумеется, что я никогда
не могу быть спокоен. Быть может, завтра же
государыня  изъявит  мне  не  только  неудо-
вольствие,  но  и  опалу.  Необходимо  прежде
всего  сжить  со  света  Лестока.  Спасибо  еще,
что  Воронцов[72]  и  Шувалов  поддерживают
меня, а то меня сейчас бы проглотил лейб-ме-
дикус,  как  глотает  государыня  прописанные
им ей пилюли.

Кроме  соперничества  в  личном  влиянии
на  государыню,  между  Бестужевым  и  Лесто-
ком была и политическая вражда. Лесток, как
француз,  хотя  и  родившийся  в  Ганновере,  и
друг маркиза де Шетарди, поддерживал в Рос-



сии  интересы  версальского  кабинета,  кото-
рый  в  благодарность  за  это  назначил  ему
ежегодную  пенсию  в  пятнадцать  тысяч  руб-
лей. С своей стороны, Бестужев и по семейно-
му  расположению,  и  по  личным  своим  чув-
ствам  был  приверженцем  Австрии,  соперни-
чавшей в это время с Францией. Шетарди пы-
тался  было  подкупить  Бестужева  в  пользу
Франции,  но  он  пребывал  верен  Австрии,  ко-
торая,  с  своей  стороны,  не  оставляла  благо-
склонного  к  ней  министра  щедрыми  благо-
стынями.

— Уступки  земель  Швеции  государы-
нею, —  говорил  Бестужев  маркизу  Шетар-
ди, —  была  бы  противна  славе  ее  отца,  и
Франция  напрасно  старается  склонить  к  это-
му Россию. Начать переговоры с Швецией мо-
жет  Россия  только  на  основаниях  Ништадт-
ского  мира[73],  и  мне  стоило  бы  отрубить  го-
лову,  если  бы  я  посоветовал  ее  величеству
уступить Швеции хоть одну пядь земли. Если
нужно  воевать  с  Швецией,  то  мы  будем  вое-
вать с нею в добрый час, но я думаю, что, и не
прибегая  к  этой  крайности,  мы  можем  быть
полезными  Швеции.  Разве  у  нее  нет  других



потерь,  которые  ей  гораздо  выгоднее  возвра-
тить?

— Уж  не  говорите  ли  вы  о  Бремени  и  Вер-
дене? — со смехом спросил маркиз. — Уже не
думаете ли вы помочь ей в этом деле?

— Соглашение  между  нами  и  Швецией
всегда  возможно, —  как-то  таинственно  ото-
звался  Бестужев, —  мы  искренно  желаем
добра  Швеции;  пусть  его  величество  король
французский установит мир на севере, заклю-
чит союз с Россией и Швецией и… и… — зами-
наясь,  добавил  Бестужев, —  довершит  дело
браком.  Располагая  Россией  и  Швецией,  его
наихристианнейшее  величество  может  дать
такое  направление  политики,  какое  он  сам
пожелает.

При  упоминании  о  браке  Шетарди  на-
смешливо  улыбнулся,  понимая  всю  невоз-
можность  такого  дипломатического  сближе-
ния  между  Россией  и  Францией  в  настоящее
время.  Понимал это,  конечно,  и  Бестужев,  но
упоминание о браке императрицы Елизаветы
с одним из членов Бурбонского дома было то-
гда  одним  из  обыкновенных  припевов  при
дипломатических  переговорах  между  Росси-



ей и Францией.
Еще  Петр  Великий,  в  бытность  свою  во

Франции,  держа  на  руках  в  Версале  коро-
ля-ребенка  Людовика XV,  подумывал  о  браке
его  с  Елизаветою.  Придворные  льстецы  из
французов  говорили,  что  Елизавета  рождена
быть  украшением  Версальского  двора,  и,  по
тогдашним  понятиям,  нельзя  было  сделать
большей  похвалы  ни  одной  из  принцесс.
Предположение  о  свадьбе  Людовика XV  с  ис-
панскою  инфантою  сделало  замышляемый
Петром брак невозможным, но и после того в
Петербурге  намечали в  женихи Елизавете  то
одного,  то  другого  из  французских  принцев.
Сама  Елизавета,  страстно  любившая  Фран-
цию,  вероятно,  под  влиянием  тех  рассказов,
которые  она  слышала  от  своих  воспитатель-
ниц, француженок де Лоне и Каро, мечтала о
таком браке.

В  свою  очередь  и  Лесток,  не  говоря  уже  о
Шетарди,  старался  поддержать  в  императри-
це  расположение  к  прекрасной  Франции.  Ко-
роль Людовик XV был идеалом Елизаветы.

— Как  вы  смешно  сегодня  одеты,  точно
русская  царица, —  сказал  однажды  бывший



не  в  духе  Людовик XV  своей  подруге  герцоги-
не Мальи, заметив ее безвкусный наряд.

Это замечание изящного короля, знавшего
толк в  дамских нарядах не  меньше первосте-
пенной  французской  модистки,  подхватили
версальские придворные как одну из метких
острот  своего  владыки,  и  оно  быстро  распро-
странилось по Парижу, а противники переве-
са  Франции  над  Россией  не  замедлили  пере-
нести королевскую остроту в Россию.

Насмешкой  короля  было  нанесено  глубо-
кое  оскорбление  Елизавете,  считавшей  себя
первой  щеголихой  в  мире,  имевшей  в  своем
гардеробе  четыре  тысячи  великолепных  пла-
тьев.

Охлаждение  к  Франции  со  стороны  Елиза-
веты  должно  было  невыгодно  отозваться  на
положении  Лестока  и  в  то  же  время  облег-
чить для Бестужева борьбу с  ним;  но  прежде
чем  произошло  это,  Алексею  Петровичу  при-
шлось изведать немало неприятностей.



П
XV 

рошло  более  четырех  лет  со  смерти  Ягу-
жинского, когда воцарилась императрица

Елизавета  Петровна.  Против  семейства  Ягу-
жинского  она  не  имела  ничего  на  сердце,  но
не  то  следует  сказать  об  отношении  ее  к  се-
мейству  Головкиных,  из  которых  самый  вид-
ный  представитель  очутился  сперва  возле
плахи, а потом, хотя и помилованный, но опо-
зоренный,  томился  вместе  со  своею  женой  в
Собачьем  Остроге,  в  отдаленных  местностях
Сибири, около мало кому ведомого Якутска.

Ягужинская  не  могла  переносить  страда-
ний своего любимого брата и изыскивала все
способы,  чтобы  возвратить  его  из  ужасного
изгнания или, по крайней мере, хоть несколь-
ко  облегчить  его  участь.  Сделать  что-нибудь
такое  могло  только  лицо,  пользовавшееся
особым  доверием  и  чрезвычайным  располо-
жением государыни. Графиня Анна Гаврилов-
на пыталась достигнуть этого через Воронцо-
вых, Шуваловых и Разумовского, но легко по-
нять,  что  участники  переворота  25  ноября
1741  года  не  могли  заговорить  о  помилова-



нии  графа  Михаила  Гавриловича  или  о  ка-
ком-нибудь к нему снисхождении.

«Если  замолвить  о  Головкине  доброе  сло-
во, — думали они, — то, в сущности, это будет
значить,  что мы умаляем свои личные заслу-
ги.  Не от  слишком же важных врагов освобо-
дили  мы  цесаревну,  если  теперь  сами  начи-
наем  просить  за  такого  главного  злодея,  ка-
ким  был  Головкин.  Не  велика,  значит,  была
его  вина,  если  он  вызывает  теперь  к  себе  со-
страдание  в  тех,  которые  обрекли  его  не  на
ссылку  только,  но  и  на  жестокую  смертную
казнь.  Довольно  и  того,  что  кроткая  царица
оказала  ему  неизреченное  милосердие.  Кто
может также поручиться, что, получив свобо-
ду,  он не начнет приискивать средств,  чтобы
сломить своих врагов и при случае отомстить
им?»

По  этим  весьма  основательным  и  вполне
последовательным  соображениям  ни  Шува-
ловы, ни Воронцовы, ни Разумовский не мог-
ли  быть  ходатаями  за  Головкина.  Еще  менее
мог явиться в таком качестве Лесток. При сво-
ей  подозрительности,  опасаясь  каких-либо
предприятий  со  стороны  бывших  «адгерен-



тов» правительницы, он не только не думал о
пощаде их, но «хотел погрузить их так, чтобы
они  не  выплыли».  Мало  того,  на  возбуждае-
мых  упомянутыми  «адгерентами»  опасениях
он  думал  вернее  упрочить  свое  положение
при  императрице,  начавшее  казаться  ему
шатким.  Духовник государыни был не таким
человеком,  который,  молясь  во  Храме  Божи-
ем «о страждущих»,  был бы на деле готов по-
мочь им своим представительством у земной
царицы.

— Извини,  брат  Михайла, —  говорил  одна-
жды  в  сильном  раздражении  Алексей  Петро-
вич, —  хотя  я  и  младший  тебе  брат,  но  в  на-
стоящем случае не могу удержаться, чтобы не
дать тебе доброго совета.  Дожил ты почти до
пятидесяти  лет  холостяком,  а  теперь  вдруг
вздумал  жениться.  Уже  это  одно,  по  моему
мнению, составляет большую ошибку. Поверь
мне, что не по тебе будет супружеская жизнь,
к ней нужно попривыкнуть смолоду, и в этом
отношении  я,  как  человек  женатый,  более
сведущ, нежели ты.

Казалось, Михайла Петрович на внушения
своего брата не обращал никакого внимания.



Он,  задумавшись  и  заложив  за  спину  руки,
ходил по комнате  мерными шагами,  не  отве-
чая ничего на замечания, делаемые ему Алек-
сеем Петровичем.

— Неблагоразумие с  твоей стороны заклю-
чается,  впрочем,  не  в  одном  только  этом.  Ты
занимаешь  при  дворе  такую  важную  долж-
ность,  пользуешься  особым  расположением
государыни и вдруг берешь жену из опально-
го семейства. Если, положим, нам и не нужно
искать  поддержки  в  родственных  связях,  по-
тому что мы сами за себя постоять сумеем, то
все  же  некстати  родниться  нам  и  с  такими
фамилиями,  которые навлекли на себя неми-
лость.

— Боишься  ты,  значит,  Алексей  Петрович,
что  брак  мой  может  отозваться  и  на  тебе? —
усмехнулся гофмаршал.

— Да  что  ж  ты  думаешь,  разве  это  невоз-
можно? Разве не могут наши недоброжелате-
ли  припутать  нас  к  разным  факциям  и  кон-
спирациям, ссылаясь на твое родство с Голов-
киными?

— Если это и так, то теперь уже поздно от-
советовать  мне  жениться  на  Анне  Гаврилов-



не, да и я слишком ее полюбил, чтобы мог от-
казаться от ее руки.

Министр  с  неудовольствием  пожал  плеча-
ми.

— Делай как хочешь, но знай наперед, что
я  на  твоей  свадьбе  не  буду;  я  не  хочу  нажи-
вать себе  неприятностей из-за  твоей запозда-
лой любви.

— Твоя  воля, —  отозвался  равнодушно
граф Михайла. — Прощай, я ухожу.

— Будь  счастлив,  боюсь  только,  чтобы  не
пришлось  тебе  вскоре  раскаяться  в  своем
неосмотрительном союзе.

Братья  расстались  между  собой  более  чем
холодно,  так  как  каждый  из  них  положил
мысленно  не  иметь  друг  с  другом  никаких
сношений.

В  словах  обер-гофмаршала  своему  мни-
тельному  брату  о  своей  сильной  страсти  к
вдове  графа  Ягужинского  не  было  ничего  на-
пускного. Он полюбил Анну Гавриловну с тем
пылом,  который  казался  уже  несвойствен-
ным  его  годам,  когда  порывы  и  увлечения
уступают  место  старческой  холодности  и  се-
бялюбивым  расчетам.  Ягужинская  могла,



впрочем, понравиться ему. Она была теперь в
полном расцвете своей если и не блистатель-
ной,  то  обольстительной  красоты.  В  петер-
бургском  обществе  она  считалась  самою
скромной и вполне безупречной женщиной и
составляла  по  своему  поведению  совершен-
ную противоположность младшей сестре сво-
ей Анастасии, бывшей замужем за князем Ни-
китою Юрьевичем Трубецким, за которого по-
шла она,  не  чувствуя  к  нему никакого  распо-
ложения.  В  это  время  молодой  ветреницы
уже  не  было  на  свете.  Трубецкой  похоронил
ее в 1735 году, но хорошо ее помнил. Помнил
ее и историк князь Щербатов, который писал
о ней следующее:

«Слюбился  князь  Иван  Алексеевич  Долго-
рукой  с  Трубецкого,  рожденною  Головкиною,
жил с нею и пил с ея мужем, бивал и ругивал
его,  бывшего  генерал-майором  кавалергард-
ского полка».

Подвыпивший  крепко  на  какой-то  пируш-
ке Иван Долгорукой схватился с Трубецким и
принялся  колотить  его  и,  наконец,  в  ярости
своей дошел до того,  что призвал прислугу и
приказал  ей  вышвырнуть  рогоносного  кава-



лергарда  за  окно,  и  только  заступничество
Степана Васильевича Лопухина спасло его от
предстоявшего ему полета.

Влюбившись по уши в молодую вдовушку,
гофмаршал  завел  с  нею  почтительно-любов-
ную переписку.

«Каково  вы,  мой  друг  Аннушка,  сию  ночь
почивали, — писал ей Михайла Бестужев, — я
худо спал для того, что болезнь моя вчера вве-
черу  немного  прибавилась,  нежели  днем  бы-
ла, а теперь о них ничего не слышу, и никако-
го знака на ноге нет; я бы очень желал ко дво-
ру выехать должность мою исправить.

Понеже  сего  дни  куртаку  (куртага)  не  бу-
дет, пожалуй, приедь ко мне, друг мой; проба-
вим  вечер  вместе;  мне  грустно,  когда  вас  не
вижу,  хотя  вам  и  не  так,  то  для  меня  учини-
те».

Жених, начинавший уже чувствовать при-
ступы  подагры,  старался  нравиться  Ягужин-
ской  и  другими  способами,  без  которых  мо-
жет  обойтись  молодой  человек  в  отношении
любимой  им  женщины.  Он  хлопотал  по  раз-
ным делам вдовой графини и, уведомляя ее о
результатах  своих  хлопот,  писал  ей  следую-



щие нежные строки:
«А  что  до  меня  касается,  то  я  не  премину,

где  надлежит  и  где  полезность  увижу,  край-
нее  старание  и  попечение  о  том  иметь,  ибо
вам уже видно и  приметно о  моей истинной
вам  преданности  и  особливой  венерации,  и
ничего так на свете не желаю, яко и с  вашей
стороны таких же сентиментов к вашему вер-
ному  слуге,  в  каких  я  к  вашей  дражайшей  и
любезнейшей персоне нахожусь; сии слова не
суть  комплименты,  но  от  истинного  сердца
происходят».

«Третьего  дни, —  продолжал  влюбленный
обер-гофмаршал, — будучи у господина Лесто-
ка, вы изволили мне позволить к себе писать;
я в той надежде к вам и пишу, не сумневаяся,
что вы удостоите меня своим благосклонным
и  приятным  изветом,  еже  много  поспешит
моему  облегчению;  весьма  мне  прискорбно,
что  я  не  сподоблюся  на  куртаге  вас  видеть;
когда вы туда мимо моего двора поедете, хоть
уж  тогда  спамятуйте  обо  мне,  вашем  верном
слуге, который от сердца любит и почитает и
дражайшие ваши ручки целует».

Императрица,  узнав  о  предстоящей  же-



нитьбе  своего  обер-гофмаршала  на  графине
Ягужинской,  не  только  не  выразила  своего
неудовольствия против этого брачного союза,
но,  поздравив  старого  холостяка  со  вступле-
нием  в  супружество,  пожелала  лично  обме-
нять их кольца при обряде обручения. Прове-
дав  об  этом,  Алексей  Бестужев  пожалел,  что
он  поторопился  своим  отказом  приехать  на
свадьбу брата из пустого опасения, что своим
там присутствием не угодит императрице. Те-
перь же он сам поехал к брату заявить, что он
с  большим  удовольствием  явится  как  на  его
обручение,  так  и  на  его  венчание.  Разумеет-
ся,  что  при  таких  условиях  отказа  в  пригла-
шении  быть  не  могло.  Но  мнительный  ми-
нистр пал, однако, в новое сомнение: он знал
переменчивость  в  благосклонности  импера-
трицы и полагал, что ею оказано было внима-
ние брачущейся чете только потому, что госу-
дарыне  не  хотелось  казаться  мстительной,
хотя в душе она и не была расположена к Ягу-
жинской, как к сестре человека, которого счи-
тала своим злейшим врагом, и, кроме того, ей
было  хорошо  известно  как  о  тесной  дружбе
сестры  к  брату,  так  и  о  том,  что  Ягужинская



постоянно  оплакивала  злополучную  долю,
постигшую бывшего вице-канцлера.  Не  забы-
вала  также  Елизавета,  что  сама  Ягужинская
была другом правительницы Анны.

Стоя  под  венцом  с  обер-гофмаршалом,  Ан-
на поздно уже стала обдумывать,  что она по-
ступила  опрометчиво,  сделав  такой  реши-
тельный  шаг.  Бестужев,  пылавший  к  ней  та-
кою пламенною страстью,  вовсе  не  нравился
ей,  а  тут  еще,  как  на  беду,  приходило  ей  на
мысль сравнение первого ее мужа, статного и
красивого  молодца,  с  своим  дряхлеющим  но-
вым супругом.

Графиня  Анна  мысленно  укоряла  себя  в
том, что связывала себя брачными узами с че-
ловеком,  которого  она  не  только  не  любила,
но который ей даже вовсе не нравился. Согла-
сие ее отдать свою руку и свое сердце такому
человеку не  примирялось с  ее  прямодушием,
и  она  оправдывала  себя  только  тем,  что  по-
жертвовала  собою  для  облегчения  тяжелой
участи  так  горячо  любимого  ею  брата.  Ягу-
жинская  рассчитывала,  что  Алексей  Бесту-
жев,  все  сильнее  и  сильнее  становившийся
при  императрице,  вскоре,  по  всей  вероятно-



сти,  приобретет  на  нее  непреодолимое  влия-
ние  и  что  тогда  он  в  качестве  родственника
графа Михайла Гавриловича Головкина явит-
ся усердным за него ходатаем. Она ничего не
знала  о  происшедшей  между  братьями  раз-
молвке  по  поводу  брака  и  упускала  из  виду,
что  Алексей  Бестужев  был  настолько  осторо-
жен  и  себялюбив,  что  ни  за  что  не  стал  бы
хлопотать  не  только  о  совершенном  помило-
вании,  но  даже  хоть  о  некотором  снисхожде-
нии  к  человеку,  имя  которого  государыня  не
могла  слышать  равнодушно.  Для  Елизаветы,
кипевшей жизнью, не представлялось ничего
ужаснее, как вместо пышных и разноцветных
нарядов надеть на себя черную рясу и клобук
с таким же покрывалом и из обширных золо-
ченых  зал  дворца  перебраться  в  тесную  про-
стую  келью.  Между  тем  Головкин,  стараясь
сделать  Анну  Леопольдовну  императрицею,
готовил  цесаревне  Елизавете  такой  непри-
глядный наряд и такое неудобное и томитель-
ное помещение, и, разумеется, ей нелегко бы-
ло  забыть  такую  «конспирацию»  вице-канц-
лера.

Последствия  неохотного  и  плохо  рассчи-



танного  брака  Ягужинской  с  Бестужевым  не
замедлили обнаружиться.

Она с первых же дней после свадьбы стала
тяготиться ласками своего пожилого супруга,
который и с своей стороны, проведя всю свою
жизнь  на  свободе,  как  холостяк,  начал  тяго-
титься  своим  положением  и  обязанностями
мужа.  Между  молодыми  возникли  размолв-
ки, которые, может быть, и окончились бы со
временем благополучно, если бы Анна Гаври-
ловна  не  убедилась,  что  все  ее  расчеты  на
спасение  брата  через  Бестужевых  были  на-
прасными.

При  первом  заявлении  Анны  Гавриловны
насчет этого она выслушала от своего супруга
резкий  отказ.  Он  объявил,  что  из-за  свадьбы
с  нею  он  разошелся  с  своим  братом.  «Впро-
чем, —  добавил  супруг, —  и  помимо  этого
брат  мой  никогда  не  согласился  бы  своею
просьбою  за  такого  тяжкого  преступника  на-
влечь  на  себя  неудовольствие  государыни
или — что для него было бы еще хуже — подо-
зрение  в  сочувствии  к  образу  действий  быв-
шего  вице-канцлера,  которому  уже  и  так  ее
величество явила знак своего милосердия, да-



ровав ему жизнь, тогда как столь презренный
злодей, —  заметил  Бестужев, —  не  заслужи-
вал  бы  такого  милосердия  за  совершенные
им факции».

Таким  образом,  прежняя  графиня  Ягужин-
ская, а ныне графиня Бестужева-Рюмина вме-
сто  участия  и  утешения  встретила  не  только
полную  холодность,  но  и  резкое  порицание
любимого  ею  брата.  Вскоре  начавшиеся  меж-
ду  супругами  размолвки  перешли  во  взаим-
ную вражду, с той и с другой стороны начали
слышаться  укоры  и  упреки;  но  муж  и  жена,
боясь  сделаться  предметом  насмешек  со  сто-
роны общества, таили происходившие между
ними  несогласия  так  искусно,  что  все  счита-
ли  их  счастливою  супружескою  четою,  жив-
шею душа в душу.

Узнав  о  том,  что  императрица  отнеслась
благосклонно  к  браку  Ягужинской  с  Бестуже-
вым, Бергер нашел, что теперь наступила бла-
гоприятная  пора,  чтобы  попросить  руки  ее
падчерицы.  С  неудовольствием  проведал  об
этом  дерзком  намерении  граф  Михайла  Пет-
рович.  Он,  не  стесняясь  нисколько,  заявил
своей  жене,  что,  вступая  с  нею  в  брак —  не



как уже с Головкиною, которая была ему рав-
ная,  но  как  с  Ягужинскою,  вдовою  какого-то
проходимца,  чуть  ли  не  жидовской  поро-
ды, — до некоторой степени унизил фамилию
Бестужевых.  Он  стал  хвалиться  тем,  что  Бес-
тужевы  служили  русским  государям  разные
дворянские службы уже в десяти поколениях;
что  фамилия  его  происходит  от  знатного  ан-
глийского рода Бестюров,  как в том удостове-
ряла присланная из Англии братьям Бестуже-
вым-Рюминым  королевская  грамота.  Граф
Михайла полагал,  что принять в  свое,  хотя  и
отдаленное,  свойство  сына  какого-то  безвест-
ного лифляндского мызника он считает край-
ним  позором  как  для  самого  себя,  так  и  для
всех своих фамилиантов.

Пронырливый  кирасир  проведал  о  таких
рассуждениях  нового  вотчима  Настеньки  и
понял,  что  всякие  относительно  ее  искания
при  таких  неблагоприятных  условиях  будут
напрасны.  Такому  отзыву  обер-гофмаршала
вторил и его брат, Алексей.

«Хорошо  же, —  думал  Бергер,  злобясь  на
Бестужевых, —  я  когда-нибудь  покажу  таким
зазнающимся  господам,  что  Бергер  может



быть  не  хуже  их  по  своему  положению  в  их
обществе. Я выйду в люди во что бы то ни ста-
ло!»



П
XVI 

редания  о  красоте  некоторых  женщин,
как и народные предания, бывают иногда

очень  живучи.  Такие  предания  и  даже  пись-
менные  свидетельства  сохранились  и  о  кра-
соте Натальи Федоровны Лопухиной.  Хотя та-
кого  рода  предания  обыкновенно  преувели-
чиваются  и  приукрашиваются,  но  в  основа-
нии  они  бывают  верны,  и  нельзя  сомневать-
ся, чтобы современники Лопухиной не восхи-
щались  ее  прелестями,  как  молодой  женщи-
ны. Годы, однако, брали свое, и как роскошно
распустившийся  цветок,  просуществовав  в
своей  красоте  короткий  срок,  начинает  увя-
дать, так, конечно, стала увядать и Лопухина.
Ей  ко  времени  настоящего  рассказа  шел  уже
сороковой год.  Она имела несколько человек
детей,  в  числе  которых  был  старший  сын
Иван  Васильевич  и  старшая  дочь  Анастасия,
очень миловидная,  лет семнадцати,  девушка,
не  обещавшая,  однако,  быть  такой  роскош-
ной  красавицей,  какою  была  ее  мать.  Жен-
ственные  свои  прелести  Наталья  Лопухина,
рожденная  Балк,  получила  в  наследство  от



своей  матери,  происходившей  из  семейства
Монс,  известного  своею  красотой,  а  также  и
постигшими его бедствиями.

Хотя Наталья Федоровна и увядала, но вре-
мя до известной степени щадило ее и не нала-
гало на нее отпечатка ее возраста, так что она
казалась,  по  отзывам  современников,  слиш-
ком моложавою для своих лет, и молва о том,
что  она  первая  красавица,  поддерживалась
по старой привычке. Так называет ее в своих
записках леди Рондо, а, конечно, такому отзы-
ву женщины о женщине можно поверить. Но
замечательная красота Лопухиной в соедине-
нии  со  счастливою  для  женщины  моложаво-
стью  и  вдобавок  заносчивость  красавицы,
привыкшей  к  поклонению  обожателей,  воз-
буждали  в  представительницах  женского  по-
ла в Петербурге враждебное к ней чувство,  и
в числе таких женщин была цесаревна Елиза-
вета Петровна.

Повод  к  вражде  со  стороны  Елизаветы  по-
давала  отчасти  и  сама  Лопухина,  желая  со-
перничать  с  нею  в  красоте,  а  Елизавета —  в
особенности  с  летами —  стала  очень  щекот-
лива в  этом отношении.  Соперничая с  Елиза-



ветой,  как  женщина  с  женщиной,  Лопухина
хотела уподобиться ей и по своим нарядам и,
проведав, —  что  тогда  в  Петербурге  было  не
трудно, —  в  каком  платье  цесаревна  собира-
ется быть на куртаге или на балу, заказывала
себе такое же платье и являлась в нем в обще-
ство,  раздражая  тем  цесаревну.  При  Анне
Ивановне  и  в  особенности  при  правительни-
це  такие  весьма  чувствительные  уколы,  на-
носимые  Елизавете  Лопухиною,  совершенно
безнаказанно сходили с рук легкомысленной
Наталье  Федоровне.  Мало  того,  такие  продел-
ки вызывали при дворе Анны Леопольдовны
веселый  говор  и  насмешки  над  Елизаветой,
которая  не  пользовалась  тогда  не  только  ни-
каким почетом, но даже и вниманием, и с за-
таенным раздражением должна была перено-
сить  те  мелкие  обиды,  какие  позволяли  себе
наносить  ей  лица,  приближенные  к  Анне
Леопольдовне.

У  Лопухиной  был  неизменный  друг  и  лю-
бовник —  гофмаршал  граф  Рейнгольд  Ивано-
вич  Левенвольд.  Она  страстно  его  любила  и
была предана ему беспредельно.

В  свою  очередь  и  Левенвольд,  желая  уго-



дить  обожаемой  им  женщине,  старался  при
каждом удобном случае чем-нибудь кольнуть
и  раздражить  цесаревну  Елизавету,  а  по  его
должности,  как  гофмаршала,  таких  случаев
представлялось немало. Он то как будто забы-
вал  или  опаздывал  пригласить  цесаревну  на
какое-нибудь  придворное  торжество  или
празднество  или  делал  подобного  рода  при-
глашения  не  с  той  почтительностью,  на  ка-
кую  имела  право  Елизавета  по  своему  поло-
жению  в  императорском  семействе.  Елизаве-
те внушали, да и сама она понимала, что в та-
ком оказываемом ей неуважении со стороны
гофмаршала,  человека,  отличавшегося  веж-
ливою  и  даже  изысканною  утонченностью  в
обращении  с  женщинами,  был  виноват  не
столько  он  сам,  сколько  действовало  на  него
постороннее влияние.

— Левенвольд настолько любезен и преду-
предителен с дамами вообще, что он никогда
не  позволил  бы  себе  оказать  мне  какую-ни-
будь невежливость, — говорила в своем круж-
ке Елизавета.

— В особенности с молодыми и прекрасны-
ми  дамами, —  добавлял  кто-нибудь  из  при-



сутствовавших, —  и  чрезвычайно  странно,
что  он  дает  вашему  высочеству  повод  жало-
ваться на него.

— Нисколько  не  странно, —  перебивала  с
досадой Елизавета, — он в руках у Натальи, а
она  подбивает  его  против  меня.  Чтобы  уго-
дить ей, он все готов сделать.

Когда  Елизавета  вступила  на  престол,  то
Левенвольда,  независимо  от  возведенных
против него обвинений в зловредном полити-
ческом умысле, обвиняли еще и в том, что «в
торжество  дня  рождения  принца  Ивана  для
ее  императорского  высочества  цесаревны
Елизаветы был поставлен стол с  прочими да-
мами в ряд». Левенвольд на такое обвинение
отвечал,  что  «сие  учинено  было  по  приказа-
нию бывшей правительницы, а не по его рас-
суждению».

— Я, — объяснялся бывший гофмаршал пе-
ред своими судьями, — возражал, не будет ли
то для ее  высочества обидно.  «Положи тарел-
ку так, как я приказываю, — сказала мне пра-
вительница, — а как я войду,  то сама сделаю,
как надобно».

Такое  оправдательное  объяснение  Левен-



вольда,  как  и  объяснение  его  против обвине-
ния  в  «злокачественной  конспирации»,  ува-
жены не были. Захваченный в каземат Петро-
павловской крепости в полной силе, статным
и  красивым  мужчиной,  Левенвольд  вышел
оттуда,  чтобы  идти  на  плаху,  изможденным,
дряхлым старцем, еле передвигавшем ноги, с
седыми  космами  волос,  беспорядочно  спус-
кавшимися  на  лицо  и  на  плечи,  худой,  блед-
ный, с отросшею растрепанною бородою, — и,
конечно,  никто бы не мог узнать в этом жал-
ком  колоднике  блестящего  гофмаршала,  ще-
голявшего  еще не  так  давно  в  великолепном
модном  парике,  в  бархате,  шелку,  кружевах,
лентах и бантах.

Несмотря, однако, на ту перемену, которая
произошла  в  Левенвольде  в  короткое  время,
чувство пылкой к нему страсти нисколько не
изменилось у Натальи Федоровны. В день, на-
значенный  для  совершения  казни  над  ее  лю-
бовником,  она  сходила  с  ума  и  в  припадках
отчаяния  хотела  наложить  на  себя  руки,  но
когда  дошла  до  нее  весть,  что  Рейнгольд  из-
бавлен от  смерти,  она пришла в  какой-то ди-
кий восторг и дала обещание быть мститель-



ницей  за  него,  если  ей  не  удастся  быть  его
спасительницей.  Эта  последняя  задача  оказа-
лась,  однако,  неосуществимою,  и  потому  На-
талья Федоровна решилась взяться за первую,
но мщение это проявлялось уже слишком по-
женски.

Живя с Рейнгольдом, как с мужем, Лопухи-
на до его ссылки вполне довольствовалась до-
машнею  жизнью  и  редко  являлась  в  обще-
стве.  Теперь  чувство  мщения  подсказывало
ей  иное…  Ей  казалось,  что  она  должна  как
можно чаще показываться на глазах у госуда-
рыни,  представляясь  веселой,  и  тем  самым
показывать  Елизавете,  что  она  равнодушно
переносит изгнание своего любовника.

С  своей  стороны,  Елизавета,  по-видимому,
совершенно  равнодушно  отнеслась  к  демон-
страции,  задуманной  Лопухиной).  Государы-
ня  делала  вид,  будто  она  вовсе  не  замечает
свою  статс-даму.  Императрица  не  удостаива-
ла  ее  своим  разговором  и  только  легким,  по-
чти пренебрежительным кивком отвечала на
почтительные  и  обязательные  для  Лопухи-
ной придворные реверансы.

Такое  хладнокровие  Елизаветы  еще  силь-



нее возбуждало чувство злобы в сердце Ната-
льи Федоровны.

«Не постою я ни за чем, — думала она, — я
выведу ее из терпения».

И недолго пришлось ей ждать.
Был назначен большой бал во дворце.
Балы  эти  были  обыкновенно  костюмиро-

ванные  и  представляли  не  только  пестрое  и
странное,  но  и  забавное  зрелище.  Классиче-
ская мифология была тогда при всех дворах в
большом ходу, но богов и богинь Древней Гре-
ции  и  Древнего  Рима  даже  на  Западе,  кроме
ученых и поэтов, все прочие знали очень пло-
хо.  Так,  например,  в  Париже на  театральных
сценах  вместо  насколько  возможно  более  об-
наженной  Венеры  являлась  актриса,  затяну-
тая в корсет, в огромных фижмах[74], с напуд-
ренной  головой,  с  черными  мушками  на  ли-
це,  в  перчатках  и  с  веером  в  руках.  Ахиллес
выходил  на  сцену  в  мундире  тогдашних
французских кирасиров, имея на латах лилии
как знаки королевского герба дома Бурбонов.
Понятно,  что  в  подобных  случаях  Петербург
вдавался в еще большие несообразности. Хотя
ученые  классики,  члены  тогдашней  Петер-



бургской  академии  наук,  и  принимали  дея-
тельное  участие  в  составлении рисунков для
фейерверков  и  транспарантов  для  «илумина-
ций»  и  заготовляли  все  это  в  классическом
вкусе,  но  почему-то  не  требовалось  их  мне-
ний  относительно  богов,  богинь,  полубогов,
полубогинь  и  героев,  появлявшихся  с  того
света  на  придворные  костюмированные  ба-
лы.

Балы  эти  при  Елизавете  отличались  рос-
кошною  и  разнообразною  обстановкой.  На
них  являлась  в  лицах  вся  греческая  мифоло-
гия.  Кавалер,  прибирая  себе  имя  языческого
божества  или  прославившегося  в  древности
героя,  прицеплял  или  пришпиливал  ка-
кой-нибудь отличительный его признак и за-
тем оставался во всех принадлежностях свое-
го  повседневного  костюма.  Общим  же  убран-
ством  для  всех  богов  и  богинь  были  обыкно-
венные белые тоги, из-под которых у мужчин
были  видны  шелковые,  плотно  охватываю-
щие  икры  чулки  и  выставлялись  башмаки  с
пряжками, а на головах были громадных раз-
меров  парики;  с  левого  бока  у  богов  болта-
лись  шпаги,  а  распахнувшаяся  тога  обнару-



живала  иногда  андреевскую  или  алексан-
дровскую  звезду  или  ленту,  а  у  некоторых
дам  знаки  ордена  великомученицы  Екатери-
ны.  Носы  у  иных  богов  были  оседланы  очка-
ми,  а  богини  употребляли  лорнетки.  Все  рус-
ские  дамы  той  поры  сильно  румянились,  и
обычай этот был не наносный с Запада, но ко-
ренной  московский,  перебравшийся  и  в  Пе-
тербург.

Кроме  представителей  древнего  языческо-
го мира на придворные балы Елизаветы явля-
лись также представители всех национально-
стей,  преимущественно  же  были  тут  турки,
персиане и венециане. От обязанности быть в
каком-нибудь характерном костюме освобож-
дались,  по  особому  разрешению  государыни,
только высшие сановники, а также все без ис-
ключения иностранные дипломаты, которые,
являясь  на  придворный  маскарад,  обязаны
были  накидывать  только  домино  поверх
обыкновенно носимой ими одежды.

Были  также  заведены  при  дворе  Елизаве-
ты  так  называемые  «метаморфозы»,  то  есть
такие маскарады,  на  которые дамы являлись
в мужском, а кавалеры в женском платье.



Тот  бал,  на  который  собиралась  выехать
Лопухина  и  раздражать,  сколь  возможно  бо-
лее,  императрицу,  не  был,  однако,  костюми-
рованным балом.

Надобно  сказать,  что  императрица  Елиза-
вета сделала запрет, чтобы ни одна из дам не
смела являться на балы в таком платье, какое
будет  надето  на  государыне.  Требователь-
ность  эта  была  гораздо  обширнее,  нежели  те
средства,  какие представлялись для ее испол-
нения. Даже перед самым выходом на бал го-
сударыни  трудно  было,  хотя  бы  и  через  ка-
мер-фрау, узнать, во что оденется императри-
ца.  Для  нее  бывало  приготовлено  в  уборной
несколько  нарядов,  так  что  только  какая-ни-
будь случайность решала окончательный вы-
бор одного из них. Очень часто случалось, что
приехавшая на бал дама, увидев или узнав за-
ранее,  что  наряд  или  головной  убор  импера-
трицы близко подходит к ее наряду, спешила
уехать  поскорей  с  бала,  чтобы  переменить
платье или изменить прическу.

Разумеется,  что  Лопухина,  как  статс-дама,
более чем все другие придворные и так назы-
ваемые городские дамы должна была сообра-



жаться  с  таким  распоряжением  императри-
цы.  Но  легкомыслие  и  задор  брали  у  Лопухи-
ной перевес над благоразумием, и она, узнав,
что  императрица  собирается  быть  на  пред-
стоящем  бале  одетой  очень  просто,  в  шелко-
вой робе светло-розового цвета, с приколотою
в  волосы  только  розою,  сама  оделась  точно
так же.

Собравшиеся  в  большой  дворцовой  баль-
ной  зале  кавалеры  и  дамы  стояли  на  местах,
указанных  им  церемониймейстером,  или
«конфузионмейстером»,  как  титуловался
граф  Санти,  заведовавший  порядком  на  при-
дворных  балах.  Все  ожидали  выхода  импера-
трицы,  которая,  делая  свой  туалет  медленно
и заботливо, заставляла подолгу ждать своего
выхода.  Прошло  уже  более  часа  в  напрасном
ожидании;  но  вот  по  знаку,  поданному  «кон-
фузионмейстером», в зале все смолкло: широ-
ко  распахнулись  двери  из  внутренних  апар-
таментов  императрицы,  и  она,  предшеству-
емая  обер-гофмаршалом  графом  Бестуже-
вым-Рюминым  и  сопровождаемая  дежурною
статс-дамою,  женою  обер-гофмаршала,  и
фрейлинами,  вступила  торжественно  в  залу



«при игрании на трубах и при битии в литав-
ры».

У  Лопухиной,  стоявшей  между  дамами  на
самом видном месте,  радостно забилось серд-
це при появлении императрицы: на ослушни-
це  статс-даме  было  надето  платье  такое,  что
его трудно было отличить и по цвету, и по ка-
честву материала, и по покрою, и даже по раз-
ным мелким принадлежностям дополнитель-
ной  отделки  от  того  платья,  какое  было  на
императрице.  Мало  того,  в  волосах  как  той,
так  и  другой  было  по  одной  только  розе.  Ни-
чем нельзя было оказать более неуважения к
государыне и выразить сильнее полного  пре-
небрежения  к  ее  запрету,  как,  заметив  такое
сходство  нарядов,  все-таки  явиться  перед
нею. Лопухина же, напротив, постаралась по-
пасть  поскорее  на  глаза  государыне,  которая,
опираясь  на  руку  канцлера  князя  Черкасско-
го,[75] торжественно стала обходить залу.

Увидев  наряд  Лопухиной,  императрица
быстро  выхватила  свою  руку  из  руки  своего
кавалера.  Лицо  ее  приняло  гневное  выраже-
ние,  и,  тяжело  дыша,  она  скорыми  шагами
вышла  одна  на  середину  залы.  Все  в  изумле-



нии  обратили  на  нее  свои  взгляды,  не  пони-
мая,  что  такое  случилось.  Растерянный  Чер-
касский остановился,  как вкопанный, на том
месте,  где так неожиданно удалилась от него
Елизавета, и с ужасом думал, не оказал ли он
какой-нибудь  невежливости  или  неловкости
перед ее величеством.

— Настя! —  сказала  императрица,  обраща-
ясь  к  бывшей  при  ней  в  тот  вечер  дежурной
фрейлине  Ягужинской, —  подай  мне  ножни-
цы.

Молодая  девушка  поспешно  запустила  ру-
ку  в  карман  своей  робы  и  вынула  оттуда
небольшой  несессер,  в  котором  были  потре-
бованные государыней ножницы, а также бу-
лавки,  иголки  и  шелк.  Такой  несессер  обяза-
ны были иметь при себе дежурные фрейлины
на  случай,  если  бы  пришлось  привести  в  по-
рядок туалет государыни.

— А  ты,  Наталья,  поди  сюда! —  гневно
крикнула  Елизавета,  подзывая  к  себе  напро-
казившую  статс-даму  повелительным  движе-
нием  руки. —  Становись  здесь  на  колена! —
грозно крикнула государыня,  топнув ногой и
указывая пальцем на пол.



Побледневшая,  несмотря  на  румяна,  Лопу-
хина исполнила это приказание, а Елизавета,
взявши от фрейлины ножницы, срезала розу,
бывшую  на  голове  Лопухиной,  и  растрепала
ее  прическу.  Из  глаз  Лопухиной  выступили
слезы.

С  трудом  в  своем  бальном  наряде  подня-
лась  Лопухина  на  ноги.  Никто  из  окружав-
ших кавалеров не решился помочь ей,  и она,
шатаясь,  вышла  из  залы  и  упала  в  обморок,
разразившись громкими рыданиями.

— Это что такое? — спросила императрица
окружавших ее.

— Лопухиной сделалось дурно, — отвечали
ей.

— И поделом ей, другой раз не посмеет из-
деваться  надо  мной! —  проговорила  Елизаве-
та.
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опухина  не  была  лишена  звания  статс-да-
мы  и  стала  по-прежнему  являться  при

дворе,  имея  на  плече  осыпанный  бриллиан-
тами медальон с портретом государыни. При-
скорбное  событие  начало  мало-помалу  забы-
ваться.

Не  могла,  однако,  она  не  сокрушаться,
вспоминая  недавнюю  еще  пору,  когда  прави-
тельница Анна постоянно встречала ее ласко-
во  и  приветливо  и  когда  Наталья  Федоровна
была желанною ее гостьей.

— Совсем теперь не та пора, — говаривала
очень часто Лопухина, и в словах ее с близки-
ми  к  ней  людьми  выражались  сетования  на
настоящее и сожаление о минувшем.

Но  если  личное  раздражение  Лопухиной
стало  утихать  мало-помалу,  то  мучительная
тоска  о  сосланном  в  Соликамск  Левенвольде
не  только  не  ослаблялась,  но  даже  напротив
усиливалась все более и более. С трудом и из-
редка  доходили  в  Петербург  вести  о  бывшем
гофмаршале.  Рассказывали,  что  бароны  Стро-
гановы[76],  имевшие  в  Соликамске  свои  вар-



ницы, заводы и по временам наезжавшие ту-
да  сами,  оказали  ему  самое  радушное  уча-
стие,  облегчая  печальное  положение  бывше-
го знатного царедворца всеми средствами, ко-
торыми  они  могли  располагать.  Преувеличи-
вая  участие,  оказываемое  Строгановыми  Ле-
венвольду,  досужие языки болтали,  будто  бы
он  жил  в  доме  Строгановых,  но  на  деле  это
было неверно.  Первое время по приезде в  Со-
ликамск  Левенвольда  держали  в  простой  из-
бе под неотступным присмотром приставлен-
ных к нему офицера и нескольких солдат, до-
ставивших  его  из  Петербурга  в  место  его
ссылки. В это время для него, как это делалось
и  для  других  знатных  ссыльных,  строились
около  Соликамска  хоромы,  которые  должны
были  быть  огорожены  острогом  и  тыном  с
высокими  и  крепкими  палисадами  из  про-
игленных,  то  есть  заостренных  на  конце,
брусьев.  Каждая  стена  острога  должна  была
быть  во  сто  сажен  длины,  с  одними  только
воротами;  по  углам  стены  для  караульных
солдат должны быть устроены будки. Хоромы
для заключенного строили посреди острога, а
перед острогом у ворот надлежало выстроить



покои для офицера и светлицы для солдат. По
смете  такая  постройка  обходилась  до  1300
рублей.

Достоверные  известия  о  житье-бытье  Ле-
венвольда  Лопухиной  было  очень  трудно  по-
лучить,  так как даже граф Алексей Петрович
Бестужев  не  имел  никаких  сведений  о  даль-
нейшей  судьбе  сосланных,  и  ими  исключи-
тельно  заведовал  граф  Андрей  Иванович
Ушаков, управлявший тогда тайною канцеля-
рией, но трудно было добиться чего-нибудь от
него:  по вверенным ему секретным делам он
был всегда нем как рыба.

Правительство  императрицы  Елизаветы
опасалось  происков  и  даже  явных  действий
правительницы Анны Леопольдовны. Маркиз
Шетарди хвалился, что он легко может произ-
вести  новый  переворот,  если  того  потребуют
интересы  его  двора.  При  русском  дворе  и  в
войске  было  немало  сторонников  Анны  Лео-
польдовны, и они могли найти себе пособни-
ков  между  иностранными  дипломатами.  Как
против  правительницы  задумал  действовать
французский посол маркиз Шетарди, так про-
тив Елизаветы начал строить козни австрий-



ский  посланник  маркиз  Ботта  д’Адорно[77].
Если для Франции представлялось выгодным
свергнуть  с  русского  престола  Брауншвейг-
скую  династию,  родственную  Габсбургскому
дому, то теперь интересы Австрии требовали
восстановления  этой  династии,  а  такое  вос-
становление  могло  быть  только  последстви-
ем  низвержения  Елизаветы.  Между  тем  сто-
ронником  Франции  в  Петербурге  был  граф
Арман, или по-русски Иван Иванович Лесток,
а  сторонником  Австрии —  граф  Алексей  Бес-
тужев, и между ними шла решительная борь-
ба  не  только  по  вопросу  о  том,  кто  из  них
окончательно  и  безраздельно  утвердит  свое
личное влияние при дворе, но и по вопросу о
том,  чьей  союзницей  должна  быть  Россия —
Австрии или Франции.

И тот и другой не упускали ни малейшего
случая, чтобы повредить один другому, а вер-
сальский и венский кабинеты,  или,  как сооб-
щалось в депешах иностранных агентов, быв-
ших  в  Петербурге,  «вся  Европа»,  с  напряжен-
ным  любопытством  ожидала,  чем  кончатся
взаимные  препирательства  и  обоюдные  коз-
ни  Лестока  и  Бестужева —  двух  людей,  счи-



тавшихся  самыми  близкими  к  русской  госу-
дарыне.
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 одном из апартаментов государыни были
поставлены на мольбертах три больших ее

портрета,  написанных  масляными  красками.
По  окончании  одного  из  министерских  засе-
даний государыня вошла в этот апартамент с
Лестоком, канцлером Черкасским, вице-канц-
лером  Бестужевым,  братом  его —  гофмарша-
лом, Воронцовым и Разумовским. Она желала
услышать их отзывы о выставленных портре-
тах,  чтобы  обсудить,  в  каком  роде  будет  луч-
ше  всего  заказать  свой  новый  портрет  прие-
хавшему  в  Петербург  из  Италии  художнику,
вызывавшемуся  написать  персону  импера-
трицы  с  поразительным  сходством.  Сметли-
вый  итальянец,  желавший  получить  такой
заказ,  говорил  тем,  через  кого  могли  дойти
его  слова  до  императрицы,  что  писать  порт-
рет  Елизаветы  будет  для  него  не  работой,  а
наслаждением,  что  он,  художник,  не  только
бы ничего не желал получить за свой труд, но
что  сам  отдал  бы  последнее,  чтобы  только
иметь возможность в продолжение некоторо-
го  времени  любоваться  такою  чудною  жен-



щиною, как ее величество.
Хотя Елизавете и не были в диковинку са-

мые  восторженные  похвалы  насчет  ее  красо-
ты и такие похвалы в прежние времена при-
нимались  ею  равнодушно,  как  не  подлежав-
шая  сомнению  истина,  но  теперь,  когда  пер-
вая  молодость  миновала,  они  ценились  ею
уже  дороже.  Художник  насказал  императри-
це  столько  любезностей,  что  расположил  ее
окончательно в свою пользу, и государыня со-
ставила  особое  совещание  из  близких  ей  лю-
дей,  чтобы  посоветоваться  с  ними  о  том,  ка-
кие  неверности  и  недостатки  следует  устра-
нить  из  прежних  портретов.  Государыня  ду-
мала,  что  ее  сановники  и  царедворцы  будут
в  этом  случае  отличными  знатоками  дела  и
укажут на то, в чем ошибались живописцы.

Из  всех  выставленных  портретов  госуда-
рыни  особым  художественным  пошибом  и
грациозною фантазией отличался ее портрет,
написанный Караваком[78]  в  то  время,  когда
ей  было  шестнадцать  лет.  Портрет  этот  был,
собственно,  картина,  на которой Елизавета и
старшая ее сестра Анна были представлены в
виде  гениев  с  крылышками  бабочки  за  спи-



ною  и  с  развевающейся  сзади  драпировкою.
Другой  портрет,  написанный  также  Карава-
ком,  относился  к  позднейшему  времени,  ко-
гда Елизавета, утратив в лице своем игривую
миловидность  девушки,  обратилась  в  пыш-
ную  красавицу.  На  третьем  портрете,  напи-
санном  русским  художником  Соколовым[79],
императрица  была  изображена  в  коронаци-
онном  наряде,  с  императорскою  короною  на
голове. В правой руке она держала скипетр, а
в левой — державу, и на ее полные белые пле-
чи слегка была наброшена золотистая парчо-
вая  мантия,  усеянная  черными  двуглавыми
орлами и опушенная горностаем. Этот белый
нежный мех,  по сделанным на нем художни-
ком  теням,  далеко  уступал  по  своей  белизне
ее плечам и шее.

Начались суждения об этом портрете, и го-
ворун Лесток овладел всем разговором. Не бу-
дучи  знатоком  живописи,  он  умел,  однако,
быть  очень  бойким  и  остроумным  судьею  и
по  этой  части,  как  и  по  всем  другим  предме-
там,  не  затрудняясь  нисколько  высказывать
все, что только приходило ему на ум и подхо-
дило к тому, что хотел он сказать приятного и



любезного.
Великий канцлер,  не понимавший ни сло-

ва  по-французски,  слушал  толки  Лестока,
лишь  моргая  своими  подслеповатыми  глаза-
ми. В таком же положении находился и Алек-
сей  Разумовский.  Желая  быть  любезным  и  с
тем,  и  с  другим,  Лесток  заговаривал  с  ними
по-русски.

— Посмотрите,  ваше  сиятельство,  на  эту
руку.  Не  правда  ли,  она  совсем  не  соответ-
ствует  по  своему  размеру  другой  руке? —  го-
ворил  Лесток,  подводя  князя  Черкасского  к
одному из портретов.

— Плохо,  граф  Иван  Иванович,  я  вижу,  а
очков  с  собою  на  этот  раз  не  захватил, —
уклонился  великий  канцлер  от  суждения  о
портрете императрицы.

С  таким  же  замечанием  обратился  по-рус-
ски Лесток к Разумовскому.

— Что  о  том  и  толковать, —  сказал  своим
хохлацким  выговором  Алексей  Григорьевич,
полусмотря  на  государыню. —  Разве  кто-ни-
будь  намалюет  нашу  красавицу  так,  какова
она есть на деле, — отозвался Разумовский и с
пренебрежением  махнул  рукой  на  все  порт-



реты.
Воронцов и Шувалов поддерживали разго-

вор  с  Лестоком,  отчасти  соглашаясь  с  его  за-
мечаниями,  отчасти опровергая их.  Обер-гоф-
маршал  только  поддакивал  и  тем  и  другим,
делая утвердительные знаки головой.

Совсем  иначе  держал  себя  вице-канцлер.
Заметно  было  по  выражению  его  лица,  что
ему не нравилось то первенство, какое и в на-
стоящем  случае  успел  взять  болтливый  и  са-
моуверенный  Лесток.  Алексей  Петрович  мол-
чал все то время,  когда лейб-медикус рассуж-
дал  о  достоинствах  и  недостатках  портретов.
Когда  же  наконец  Лесток  стал  истощаться  и
Алексей  Петрович  заметил,  что  государыня
начала  уже  скучать  болтливостью  Лестока,
он  обратился  к  императрице,  сидевшей  в
креслах  перед  портретами,  и  в  коротких  сло-
вах  высказал  свое  мнение  о  достоинствах  и
недостатках  того  или  другого  портрета,  а  из
его  объяснений  даже  и  в  этом  случае  можно
было  заметить  делового  человека,  не  любив-
шего тратить время попусту.

Лесток несколько раз пытался вмешаться в
разговор вице-канцлера с государыней, но Бе-



стужев  своим  взглядом,  уставленным  в  упор,
высказывал  графу,  что  императрице  угодно
говорить с ним, Бестужевым, а не с Лестоком.
Государыня  в  свою  очередь  делала  вид,  что
она  внимательно  слушает  Бестужева,  и  Ле-
сток с явным выражением досады на лице и в
движениях  отступил  за  спинку  кресел,  заня-
тых императрицею.

Наконец,  Бестужев  почтительно  покло-
нился  государыне,  желая  показать  своим  по-
клоном,  что  он  высказал  все,  что  хотел  ска-
зать.

— Однако, —  развязно  и  насмешливо  заго-
ворил  теперь  Лесток, —  граф  Алексей  Петро-
вич,  как  я  вижу,  такой  же  большой  знаток  в
живописи, как и в медицине.

— А  что  ж  ты  думаешь,  Иван  Иванович,
разве  капли,  приготовляемые  Алексеем  Пет-
ровичем,  не  помогают? —  спросила  импера-
трица.

— Шарлатанство  не  медицина, —  пробор-
мотал  сквозь  зубы  побледневший  с  досады
Лесток,  но  пробормотал  так  неясно,  что  если
бы  кто-нибудь  потребовал  от  него  повторе-
ния его слов, то он мог бы отпереться от них.



— Намедни  как-то, —  продолжала  импера-
трица, —  у  меня  закружилась  голова  и  под-
хватило  под  ложечкой,  я  приняла  несколько
его  капель  на  кусочке  сахара,  и  мне  тотчас
полегчало.  Я  и  забыла  сказать  тебе  об  этом,
Иван  Иванович, —  сказала  императрица,  об-
ращаясь к Лестоку.

Лестока передернуло с досады.
— Позволю  себе  всепочтительнейше  заме-

тить  вашему  величеству, —  начал  Бесту-
жев, —  что,  имея  при  своей  высочайшей  осо-
бе  такого  ученого  и  опытного  врача,  как  его
сиятельство граф Иван Иванович,  вы напрас-
но  благоволите  употреблять  сочиненные
мною капли.

— Да  если  они  мне  помогают,  так  отчего
же  не  употреблять  их?  Ведь  вреда  от  них  не
может быть?

— Ни  малейшего,  ваше  величество,  но  я
никак  не  смел  предполагать,  чтобы… —  гово-
рил Бестужев.

— Унижение  паче  гордости, —  вмешался
Разумовский,  дружески  ударив  по  плечу  Бес-
тужева и желая досадить Лестоку, — и я, отец
родной  и  добродей,  твои  капли  по  временам



хлебаю  и  низко  тебе  за  них  кланяюсь.  Ведь
как  они  освежают!  Проглотишь  их,  а  потом
потянешь  в  себя  воздух,  так  и  чувствуешь,
что  в  тебя  вливается  какая-то  прохладитель-
ная струйка.  Особенно легко от них делается,
как  их  пропустишь  в  глотку  после  хорошей
выпивки венгерского. Нешто я неправду гово-
рю? — обратился Разумовский к Петру Ивано-
вичу  Шувалову,  участвовавшему  поневоле  в
попойках фаворита.

Все,  кроме  Лестока,  засмеялись  при  этом
отзыве казака о пригодности капель, которые
очень долго пользовались громкою известно-
стью  под  названием  «бестужевских».  Изобре-
татель  их  сообразил,  что  теперь  самая  удоб-
ная пора заговорить о  своем врачебном сред-
стве,  тем  более  что  возраставший  успех  его
капель может подорвать у императрицы зна-
чение ненавистного ему Лестока как врача, к
которому  государыня  имела  с  давних  пор  ис-
ключительное доверие и который прежде ле-
чил  ее  от  всех  действительных  и  мнимых
недугов.

— Мне  удалось, —  с  уместною  в  данном
случае хвастливостью начал вице-канцлер, —



изобрести этот поистине спасительный меди-
камент.  В  состав  его  входят  самые  простые
ингредиенты,  подвергнутые  предваритель-
ной  химической  переделке.  Приятны  мне  в
особенности те  похвальные отзывы,  которых
я все чаще и чаще удостаиваюсь от загранич-
ных  знаменитейших  врачей.  Из  Германии,
Франции  и  Англии  мне  делают  самые  выгод-
ные  предложения  продать  мой  секрет.  Поль-
зительность моих капель не подлежит теперь
никакому сомнению…

— Вы, чего доброго, — с нескрываемою зло-
бою, нахально и едко перебил Лесток, — изоб-
ретете эликсир молодости, и тогда вы получи-
те желаемое вами значение, тогда…

Лесток призамялся.
— Для  получения  мною  желаемого  значе-

ния, —  с  колкостью  отвечал  Бестужев, —  я
употребляю иные, а не врачебные средства.

Елизавета поняла смысл намека, сделанно-
го  Лестоком,  беспрестанно  раздражавшим
императрицу  своими  дерзкими  выходками.
Елизавета могла переносить их, когда она бы-
ла  цесаревной  и  жила  как  частное  лицо;  но
когда она стала самодержавной государыней,



такие  нахалы  и  хвастуны,  каким  оставался
Лесток, привыкший не стесняться с нею в об-
ращении,  не только как близкий человек,  но
и как домашний врач, не могли быть уже тер-
пимы  ею.  Он  делался  ей  все  более  и  более  в
тягость, и очень часто она подумывала о том,
как бы поскорее избавиться от него.

Алексей  Петрович  поспешил  прекратить
начавшийся разговор, который при запальчи-
вости  Лестока  мог  кончиться  крайне  непри-
ятно.

— Какое же вашему величеству угодно сде-
лать  распоряжение  относительно  портре-
тов? — почтительно спросил он государыню.

Елизавета встала с кресел, осмотрела чрез-
вычайно  внимательно  еще  раз  портреты  и
подозвала к себе обер-гофмаршала.

— Ты,  Михайла  Петрович,  напиши  кому
следует, —  сказала  она,  указывая  веером  на
портрет,  написанный  Соколовым, —  что  я
опробую этот портрет для «градирования» (то
есть для гравирования). Пусть повелено будет
от меня и прочим мастерам,  чтобы они дела-
ли  и  писали  наподобие  вышенаписанного
портрета,  под  опасением  строжайшего  нака-



зания за какое-либо отступление. Так и напи-
ши;  а  то  теперь  мою  персону  изображают
иногда  в  самом  безобразном  виде,  в  каком  я
никогда не  бывала,  да  и  надеюсь,  что,  по  ми-
лости Божией, никогда и не буду.

Обер-гофмаршал низко поклонился в ответ
на такое строгое распоряжение ее величества.

Затем  государыня  подошла  к  другому
портрету,  написанному  Караваком.  Она  то
приближалась  к  нему,  то  отступала  и  после
тщательного  осмотра  подозвала  к  нему  обер-
гофмаршала.

— Объяви  Караваку, —  сказала  она,  прово-
дя пальцем по полотну, — что правая рука на-
писана  здесь  очень  дебела,  а  особливо  в  за-
пястье,  и  чтоб  он  вперед  на  прочих  портре-
тах,  кои  велено  ему  писать,  в  том  имел  осто-
рожность,  чтоб одна рука против другой пре-
порцию имела.

И  на  это  замечание  ответом  был  почти-
тельный поклон обер-гофмаршала, который в
точности  исполнил  повеления  государыни,
сохранившиеся на бумаге до наших дней.

Затем  императрица  взглянула  только  на
тот портрет Каравака, где она была изображе-



на  в  виде  крылатого  гения,  и  не  сказала  ни
слова.

«Увы, —  вздохнув,  с  грустью  подумала
она, — пора таких портретов для меня безвоз-
вратно миновала…»

— Ты,  Михайла  Петрович, —  сказала  она
гофмаршалу, —  не  вели  пока  убирать  отсюда
этих портретов. Я приду сюда еще с моими да-
мами  посмотреть  их.  Желательно  мне  знать,
что они наболтают. После того ты вели этому
приезжему  мастеру  явиться  ко  мне  в  назна-
ченный час,  и уже я сама скажу ему, как сле-
дует писать мою персону,  и прикажу ему,  ко-
гда он должен будет приходить на работу.

Поклонившись слегка всем присутствовав-
шим  и  с  выражением  особой  благосклонно-
сти  вице-канцлеру,  государыня  вышла  из
апартаментов. Следом за нею стали выходить
и другие, а во главе их и Лесток, но Бестужев
слегка удержал его за руку.

— Мне нужно сказать вашему сиятельству
несколько  слов, —  проговорил  вице-канцлер
взглянувшему  на  него  свысока,  через  плечо
лейб-медикусу.

Алексей  Петрович  рассчитывал  на  то,  что



после  особого  внимания,  оказанного  ему  им-
ператрицей,  и  преимущественно  после  по-
хвалы его капель Лесток увидит в нем своего
сильного  соперника  и  сделается  несколько
уступчивее,  но  вице-канцлер  чрезвычайно
ошибся.  Самомнивший  француз-ганноверец
был  вовсе  не  такой  человек,  чтобы  пойти  на
уступки перед своим противником.

— Я  хотел  доложить  вашему  сиятель-
ству, —  начал  мягким  голосом  вице-канц-
лер, —  по  делу  о  Брауншвейгской  фамилии.
Венский  двор  убедительно,  можно  даже  ска-
зать — слезно просит об освобождении прин-
цессы Анны Леопольдовны, но,  к сожалению,
ваше  сиятельство  изволите  такой  просьбе
неодолимую помеху делать. Не соблаговолите
ли вы принять по этому делу несколько иные
рассуждения?

Лесток  нагло  смерил  Бестужева  с  головы
до  пяток  и  только  отрицательно  покачал  го-
ловой.

— Я  несколько  раз  предлагал  в  совете, —
продолжал  Алексей  Петрович, —  отпустить
Брауншвейгское семейство за границу на тех
основаниях,  что,  во-первых,  обещание,  дан-



ное государыней в ее торжественном и всена-
родном манифесте, должно быть свято испол-
нено,  иначе  мы  дискредитируем  себя  перед
целым  светом,  и,  во-вторых,  потому,  что  для
Российского  государства  будет  гораздо  без-
опаснее,  если  принц  Иван  Антонович  будет
жить вне его пределов, так как о нем в России
все скоро забыли бы.

— Нет! Нет! — замахав рукою, вскричал Ле-
сток, — я только одно скажу на это в ответ ва-
шему  сиятельству:  пока  я  жив  и  пока  я  что-
нибудь значу при дворе,  Брауншвейгской фа-
милии на  свободе  никогда  не  бывать.  Россия
может быть спокойна только до тех пор, пока
Анна и ее семейство находятся в тюрьме, а ес-
ли выпустить их на свободу, то тотчас же нач-
нутся  и  факции,  и  конспирации.  Об  этом  я
твержу императрице чуть ли не ежечасно, да
и  должен  твердить  это,  охраняя  ее  спокой-
ствие,  а  быть  может,  и  самую  жизнь.  Теперь
постоянно  обнаруживаются  замыслы  восста-
новить  Брауншвейгскую  фамилию.  Да,  нако-
нец, должен же я позаботиться и о себе: ведь
мне было бы куда как неприятно прогуляться
в Сибирь!



Бестужев  хотел  что-то  возразить  Лестоку,
но  лейб-медикус  не  дал  сказать  ему  ни  пол-
слова.

— Каждый,  кто  только  желает  добра  Рос-
сии, —  горячился  он, —  не  станет  давать  та-
ких —  скажу  прямо —  глупых  советов  госуда-
рыне.  Да  и  чего  тебе,  Алексей  Петрович,  хло-
потать  о  принцессе,  разве  теперь  тебе  худо
живется?  Верно,  тебя  подбивает  к  этому  вен-
ский кабинет через маркиза Ботта? — с дерзо-
стью спросил лейб-медикус вице-канцлера.

— Точно  так  же,  как  тебя  к  противному
подбивает  Версальский  двор  через  маркиза
Шетарди, —  резко  отозвался,  в  свою  очередь,
Бестужев.

— Не забывай, что мне ты обязан тем, чем
ты  теперь  сделался! —  гневно  крикнул  Ле-
сток, топнув об пол ногою.

— Если  бы  я  не  предложил  государыне
оставить тебя на месте, ты теперь валялся бы
в грязи.

Бестужев затрясся от злобы.
— Это  правда,  что  ты просил обо  мне у  го-

сударыни, но сам я не просил тебя об этом. Я
был вам нужен,  и если остался на службе,  то



затем,  чтобы  служить  моей  всемилостивей-
шей  государыне,  а  не  раболепствовать  перед
иноземным проходимцем.

Сказав  это,  Бестужев  вышел  из  комнаты,
сильно хлопнув за собой дверью.

Лесток  рванулся  было  вслед  за  ним,  схва-
тившись  за  рукоятку  своей  шпаги,  но  вдруг
остановился и громко расхохотался.

— Раболепствовать  перед  иноземным  про-
ходимцем!  — повторил он,  передразнивая Бе-
стужева. —  Скоро  же  ты,  братец,  забыл,  как
сам пресмыкался перед Бироном!.. Ха-ха-ха!..



В
XIX 

 Западной  Европе  XVIII  век,  несмотря  на
все  его  стремления  к  просвещению,  был

веком  заблуждений  среди  так  называемого
образованного  общества.  Едва  ли  когда-ни-
будь  являлось  наряду  с  философией  и  науч-
ными  трудами  столько  шарлатанства,  сколь-
ко  являлось  его  в  ту  пору.  Главными  обман-
щиками, умевшими морочить и наводить ту-
ман  даже  на  людей  умных  и  образованных,
могут  считаться  граф  Сен-Жермен[80]  и  граф
Калиостро[81]. И тот и другой, чуждые мисти-
цизма средних веков, не выдавали себя за лю-
дей,  имевших  сношения  с  нечистой  силой.
Такая  похвальба  была  для  той  поры,  когда
они  жили,  слишком  наглою  ложью,  которой
поверили бы только очень темные люди. Тем
не  менее  они  облекали  таинственностью  и
свою  жизнь,  и  свои  действия  и  приводили  в
изумление обширными денежными средства-
ми,  какими  они,  по-видимому,  могли  распо-
лагать.  Изобилие  у  них  таких  средств  застав-
ляло  думать,  что  они  владели  «философским
камнем»,  имевшим силу обращать медь в  зо-



лото.  Но  если  те  богатства,  которые  можно
было  приобретать  таким  способом,  служили
сильною  приманкою,  то  еще  с  большим  ува-
жением  относились  к  тем  шарлатанам,  кото-
рые  без  малейшей  застенчивости  уверяли
людей  легковерных,  что  они  изобрели  «жиз-
ненный  эликсир» —  такое  средство,  при  упо-
треблении которого можно прожить несколь-
ко веков не только без упадка сил, но даже не
утрачивая  нискольких  внешних  принадлеж-
ностей среднего человеческого возраста.

Понятно,  что  всякому  и  всякой  желатель-
но  было и  пожить подольше,  и  не  стариться,
и  в  числе  таких  лиц  была  императрица  Ели-
завета Петровна, жизнь которой была обстав-
лена  и  роскошью,  и  пышностью,  и  всевоз-
можными  земными  благами.  В  сказаниях  о
ней,  дошедших  до  нас,  не  сохранилось  ника-
ких известий о том, что она имела сношения
с  какими-либо  чудодеями  по  этой  части,  но
на  основании  многих  данных  можно  заклю-
чить  об  ее  веровании,  что  Лесток,  неусыпно
заботясь  об  ее  здоровье,  мог  поддержать  ее
красоту  и  молодость,  а  вместе  с  тем и  приба-
вить ей жизни, хотя и в очень скромных раз-



мерах.
Ничтожною  личностью  явился  в  Россию

Арман  Лесток.  Бог  весть  как  прослушавший,
по  словам  его,  медицинский  курс,  кажется,  в
Страсбургском  университете,  славившемся
тогда по всей Европе по заготовке ученых му-
жей  вообще,  и  преимущественно  эскулапов.
Неважную должность занял он на первый раз
в России: он пошел лекарем в какой-то пехот-
ный полевой полк, и на обязанности всех его
коллег  лежало,  между  прочим,  бритье  штаб-
и обер-офицеров, состоявших при полку.

Молодому,  честолюбивому  и  сметливому
человеку такая должность приходилась не по
душе,  и  он  сумел  из  полка  пробраться  в  Пе-
тербург и поступить на службу при дворе; но
тут  ему  что-то  не  повезло,  так  как  он  «за
неосторожное  обращение»  с  дочерью  како-
го-то придворного служителя был спроважен
Петром  Великим  на  житье  в  Казань.  Неиз-
вестно, к чему Лесток применил свое «неосто-
рожное обращение» с молодой девушкой: при
любовных  ли  своих  похождениях,  при  какой
ли хирургической операции или при пропис-
ке  своей  пациентке  какого-нибудь  сильно-



действующего лекарства.
После побывки в Казани он вернулся в Пе-

тербург,  попал  в  качестве  хирурга  ко  двору
цесаревны  Елизаветы  и  здесь  оказался  как
нельзя  более  на  своем  месте.  Как  разбитной
малый,  гуляка  и  весельчак,  он  составил  себе
обширное  знакомство  во  всех  петербургских
кружках и потому хорошо знал все,  что гово-
рилось и делалось в Петербурге. Забирался он
то  в  качестве  врача,  то  в  качестве  гостя  в  до-
ма иностранных дипломатов, приезжавших в
Петербург, и в особенности сдружился с фран-
цузским  посланником  маркизом  Шетарди.
Они видались друг с другом ежедневно, и Ле-
сток  задумал  сместить  с  престола  малют-
ку-императора,  чтобы  посадить  на  его  место
благоволившую к нему его пациентку.

Правительница  с  мужем  и  со  всем  своим
семейством,  Миних,  Остерман,  Головкин  и
Левенвольд оказались его политическими па-
циентами и были отправлены в места пользо-
вания  по  рецептам,  прописанным  им  лейб-
хирургом  Лестоком,  сделавшимся  всемогу-
щим  лицом  в  первое  время  по  воцарении
Елизаветы.  Теперь  ему  казалось,  что  он  уже



избавился  от  всех  своих  прежних  недругов,
из  которых  в  особенности  был  страшен  Ми-
них, собиравшийся если не произвести опера-
цию над головой хирурга, положив ее на пла-
ху,  то  по  крайней  мере  прописать  ему  хоро-
шее  прохладительное  врачевание  в  отдален-
нейших местах  Сибири.  Лесток,  однако,  увер-
нулся  от  таких  предприятий  сурового  фельд-
маршала и даже сам имел удовольствие спро-
вадить  очаковского  героя  туда,  куда  Миних
собирался препроводить его.

Но  вдруг  у  него  явился  неожиданный  со-
перник, и кто же — Алексей Бестужев, которо-
му  он  оказал  прежде  свое  покровительство,
да  и  какой  еще  соперник —  не  только  по  де-
лам  политическим,  но  и  но  медицинской  ча-
сти.  Бывший полковой эскулап,  сделавшийся
теперь  «архиатером»,  президентом  медицин-
ской  коллегии,  действительным  тайным  со-
ветником,  графом  и  андреевским  кавалером,
никак не мог примириться с мыслью, что че-
ловек, не посвященный в таинства врачебной
науки,  стал брать над ним верх даже у импе-
ратрицы  только  своими  какими-то  каплями.
Между тем он, Лесток, мог предложить своей



державной  пациентке  бесчисленное  количе-
ство разных снадобий, о которых, как говорил
он с  досадою,  Бестужев не имел ни малейше-
го  понятия  и  был  в  сравнении  с  ним,  Лесто-
ком, круглым невеждою.

Забывая по временам вражду с вице-канц-
лером  по  политическим  вопросам,  Лесток  с
ожесточением  против  Бестужева  вспомнил
свою  деятельность  около  Елизаветы  в  каче-
стве врача, пользовавшегося ее полным дове-
рием.

Его  сильно  огорчало,  что  в  последнее  вре-
мя императрица не так уж часто обращалась
к нему за советами и за его лекарственными
снадобьями.

— Это ничего, Иван Иванович, само по себе
пройдет, —  начинала  говорить  она  все  чаще
и  чаще  в  ответ  на  предложения  Лестока  вос-
пользоваться  его  медицинскими  познания-
ми.

Хотя такие отказы и были ему не по душе,
но  сильнее  всего  его  раздражало  то,  что  он,
входя к государыне, чувствовал бивший ему в
нос  освежающий  запах  «бестужевских»  ка-
пель.



«Она,  значит,  принимает  их  и  верит  в  ме-
дицинские познания этого  неуча.  Ну,  как эта
каналья возьмется лечить ее? — тревожно ду-
мал  Лесток. —  Ведь  в  самом  деле  его  капли
могут  в  известном  приеме  возбуждать  дея-
тельность  нервов,  а  с  примесью  других  ве-
ществ,  наоборот,  успокаивать  их.  Между  тем
в  том  возрасте,  к  которому  подходит  теперь
государыня,  такое  лечение  может  считаться
лучшим пальятивным средством».

Лесток,  зная,  что  медицинское  шарлатан-
ство было самою главною причиною его успе-
хов  как  врача  у  Елизаветы,  побаивался,  что,
чего  доброго,  Бестужев начнет  предлагать  ей
разные изобретаемые им средства, а она, убе-
дившись уже в целебной силе его капель, по-
верит  и  в  силу  других  предлагаемых  им
средств.

Он, однако, жестоко ошибался, думая так о
вице-канцлере,  который,  чуждаясь  всякого
шарлатанства,  был ученым химиком,  превос-
ходно  знал  физиологию —  в  тогдашнем  ее,
весьма  ограниченном  сравнительно  с  ны-
нешним, развитии — и изучал медицину, как
человек  в  высшей  степени  любознательный,



не имея при этом в виду, как Лесток, никаких
корыстных  целей.  Правда,  он  начал  действо-
вать против «архиатера» и как против врача,
но только в совершенно ином направлении.

— Ваше величество, — говорил императри-
це  иногда  в  своих  беседах  Бестужев, —  меди-
цина  как  наука —  занятие,  заслуживающее
высокого  уважения,  но  в  руках  шарлатанов
она обращается в черную магию.

Бестужев  без  намерения,  но  чрезвычайно
удачно  вставил  слова  «черная  магия».  Такое
название  медицины  привело  в  ужас  импера-
трицу  и  подействовало  на  нее  гораздо  силь-
нее,  нежели  все  рассудительные  и  научные
доводы вице-канцлера.

— В  настоящее  время, —  продолжал  Бесту-
жев, — медицина делает беспрестанно новые
открытия или новые применения существую-
щих  уже  у  нее  средств.  Но  может  ли  знако-
миться  со  всем  этим  человек,  который,  ко-
гда-то  подучившись  кое-чему,  не  только  не
следит  за  тем,  что  теперь  делается  учеными,
но даже забывает и то, что он знал прежде?

Другие  приближенные  к  императрице  ли-
ца уясняли смысл подобных речей Бестужева,



и  государыня  мало-помалу  убеждалась,  что
ей  нельзя  доверяться  такому  ветрогону,  ка-
ким Лесток был в молодости, и что теперь он
должен  быть  сущим  невеждой  по  своей  ча-
сти.

Повел  Бестужев  свою  «злокозненную  ин-
тригу» против Лестока и другим путем. Через
Мавру  Ивановну  Шувалову,  рожденную  Ше-
пелеву,  бывшую  любимой  камер-юнгферой
императрицы, он стал внушать императрице,
что  она,  пользуясь  превосходным  здоровьем,
напрасно  лечится,  что  лечение  только  попу-
сту  изнуряет  ее  силы.  Через  нее  же  довел  он
до  государыни,  что  всякие  притирания  и  ма-
зи  бывают  чрезвычайно  вредны,  что  они
обыкновенно,  уничтожая  какой-нибудь  пры-
щик, порождают упорные накожные болезни,
которые  или  излечиваются  с  трудом,  или
иногда вовсе не излечиваются. Все эти сужде-
ния  о  врачевании,  передаваемые  императри-
це,  были  направлены  собственно  на  Лестока.
Он  вскоре  потерял  у  императрицы  всякий
кредит как врач,  а  потеря такого кредита бы-
ла  первым  шагом  и  к  падению  его  как  госу-
дарственного  человека,  пользовавшегося  осо-



бым доверием государыни.



В
XX 

 десятых  годах  прошлого  столетия  в  импе-
раторско-австрийских  войсках  находился

молодой  офицер  маркиз  Антоний  Ботта
д’Адорно, итальянец, родом из Павии. Он счи-
тался  не  только  сведущим  и  храбрым  офице-
ром,  но  и  чрезвычайно  ловким  и  тонким  че-
ловеком,  почему  венский  кабинет  стал  упо-
треблять его и по делам дипломатическим, и
в  1737  году  маркиз  был  назначен  австрий-
ским  посланником  в  Петербург.  В  это  время
он  уже  был  фельдмаршалом-лейтенантом,
гофкригсратом и камергером. В Петербурге он
устроил,  к  большому  удовольствию  своего
двора, брак принцессы Мекленбургской Анны
Леопольдовны  с  принцем  Брауншвейгским,
родственником  жены  императора  Карла VI
[82].  Хотя  маркиз  и  пользовался  на  своем  по-
сту,  как  и  все  вообще  австрийские  и  цесар-
ские послы,  особым почетом,  но,  чувствуя се-
бя более воином, нежели дипломатом, он при
открытии  войны  Австрии  с  Турцией  просил
венский  кабинет  отозвать  его  из  Петербурга,
так как очень желал участвовать в начавшей-



ся  войне.  Воинственный  азарт  маркиза  был
удовлетворен,  и  он,  повоевав  с  турками,  воз-
вратился в 1740 году в Петербург на прежнее
свое место.

Хотя  по  расчету  австрийской  политики
маркизу  следовало  поддерживать  Браун-
швейгскую династию на русском престоле, но
он  дал  маху,  допустив  своего  противника,
французского посла маркиза Шетарди, самым
деятельным образом участвовать в  переворо-
те, произведенном в пользу цесаревны Елиза-
веты и клонившемся во  вред Австрии.  Новая
русская  государыня  была  отъявленной  сто-
ронницей  Франции,  враждовавшей  с  Австри-
ей. Надобно, впрочем, сказать, что Ботта снял
с  себя  предварительно  всякую  ответствен-
ность,  сообщая венскому кабинету о  предсто-
ящей в России перемене и испрашивая в гоф-
бурге, что ему делать. Но на такой запрос ему
никакого  ответа  дано  не  было,  а  когда  воца-
рилась Елизавета, то он получил из Вены ин-
струкцию:  держать себя  в  стороне от  всякого
вмешательства во внутренние дела России.

— Так  как  я  пользовался  особым  располо-
жением  бывшей  правительницы,  то  я  желал



бы знать: будет ли приятно ее величеству им-
ператрице  мое  дальнейшее  пребывание  при
ее  дворе? —  обратился  Ботта  с  запросом  к  ве-
ликому  канцлеру  князю  Черкасскому,  и  на
этот  запрос  императрица  приказала  объ-
явить маркизу,  что «он ей наиболее угодный
министр».

По  наружности  Елизавета  относилась  к
нему  чрезвычайно  благосклонно,  приглаша-
ла его к себе на вечера и играла с ним посто-
янно в карты. Во время игры маркиз не раз се-
товал,  что  петербургский  климат  для  него
вреден. Говорил он также, что хотя и считает
за  особенную  честь  быть  представителем
римско-немецкого  императора  при  дворе  ее
величества,  но,  прослужив  так  долго  в  воен-
ной  службе,  он  до  такой  степени  свыкся  с
нею, что желал бы снова вступить в нее. Разу-
меется,  что  императрица  выражала  свое  со-
жаление,  что  ей  придется  расстаться  с  чело-
веком,  который  приобрел  и  ее  любовь,  и  ее
уважение.  Маркиз  настаивал,  однако,  на  сво-
ем  отзыве,  который,  наконец,  и  состоялся,  и
он  в  декабре  1742  года,  в  бытность  государы-
ни в Москве, имел у нее прощальную аудиен-



цию.  На  этой  аудиенции  государыня  расста-
лась с маркизом дружественным образом.

Думала,  однако,  Елизавета  о  хитром  ита-
льянце совершенно иначе. Она была уверена,
что Ботта жил в России, надеясь улучить бла-
гоприятную  пору,  чтобы  произвести  новый
переворот для восстановления павшей прави-
тельницы. Не забывала Елизавета и о тесной
дружбе  Ботта  с  Левенвольдом.  Маркиз  жил  с
ним в Петербурге по соседству и видался еже-
дневно. Она была почему-то уверена, что вен-
ский  кабинет  назначил  в  распоряжение  мар-
киза  300 000  рублей  для  подкупа  министров,
и, подметив, что вице-канцлер мешался, блед-
нел и краснел, когда при нем говорили о мар-
кизе,  была  уверена,  что  Ботта  дал  ему  20 000
рублей, о чем подшепнул ей ловко Лесток.

В особенности же раздражало государыню
то, что Ботта, исполняя полученные им из Ве-
ны  инструкции,  настойчиво  ходатайствовал
о  скорейшем  отъезде  бывшей  правительни-
цы из Риги за границу.

— Ботта, —  говорила  однажды  Елизавета
вице-канцлеру, —  не  имеет  никаких  причин,
чтобы  так  много  думать  о  себе,  и  если  он  бу-



дет  важничать,  то  может  отправиться  куда
ему  угодно.  Мне  дороже  дружба  людей,  кото-
рые  не  оставили  меня  в  тяжелую  пору,  чем
расположение нищей королевы венгерской.

Не  нравилось  также  Елизавете,  что  Ботта
вел  дружбу  с  приверженцами  прежнего  пра-
вительства:  с  Лопухиным,  с  графиней  Ягу-
жинской  (сестрою  Головкина),  Лилиенфель-
дами,  которые хотя  и  не  были привлечены к
делу  Миниха,  Остермана,  Левенвольда  и  Го-
ловкина, но считались так называвшимися в
ту  пору  «намеченными»  людьми,  то  есть  та-
кими,  за  которых  следовало  взяться  при  пер-
вом  же  на  них  указании  или  ввиду  обстоя-
тельств,  наводящих  на  них  какое-либо  подо-
зрение.

Часто  собиравшийся  небольшой  кружок
из этих лиц с грустью вспоминал о временах
правительницы,  когда  было  для  них  не  то,
что  теперь,  и  высказывал  желание,  чтобы
принцесса  Анна,  если  уж  нельзя  восстано-
вить ее во власти,  по крайней мере,  не томи-
лась бы в тяжелом заточении.

Среди  этих  лиц,  роптавших  на  правитель-
ство,  Ботта,  поборник интересов Брауншвейг-



ского  дома,  был  как  нельзя  более  кстати.  Он
горевал вместе с ними, а порою с дипломати-
ческою двусмысленностью делал намеки, что
в  скором  времени  все  должно  будет  переме-
ниться, давая тем разуметь, что царствование
Елизаветы, при пособии ее недругам со сторо-
ны  венского  кабинета,  должно  будет  прекра-
титься.

Такие намеки хотя и утешали Бестужеву и
Лопухину,  но  им  становилось  страшно  при
мысли, что Ботта затевает в подражание мар-
кизу  Шетарди  какое-нибудь  отважное  дело.
Они  предвидели,  что  при  неудачном  исходе
такой  затеи  должны  будут  жестоко  попла-
титься все не только близкие к нему лица, но
и те,  которые были с ним в хороших отноше-
ниях и только вели с ним обыкновенное зна-
комство.

— Нет,  господин  маркиз,  «не  заваривайте
каши», —  просили  его  испуганные  дамы. —
Бог  знает,  удастся  ли  вам сделать  то,  что  сде-
лал  Шетарди.  Сообразите  только,  что  в  слу-
чае  неудачи,  кроме  вновь  захваченных  ва-
ших  единомышленников,  будут  в  ответе  и
бывшая  правительница,  и  все  прежние  ее



доброжелатели.
— Снова  возьмутся  за  Левенвольда, —  с

ужасом проговорила Лопухина.
— И  за  моего  несчастного  брата, —  со  сле-

зами  на  глазах  добавила  Бестужева. —  Нач-
нутся  страшные  пытки,  и  их,  теперь  ничему
уже не причастных,  обвинят во что бы то ни
стало. Я вся дрожу при одной только мысли о
той  ужаснейшей  казни,  какая  неизбежно  по-
стигнет их.

— Нет, маркиз, Бога ради, не затевайте ни-
чего.  Это  будет  бесполезно, —  упрашивали
обе дамы самодовольно улыбавшегося Ботта.

Опасения, внушаемые им австрийским по-
сланником,  были,  однако,  напрасны.  Развяз-
ный  с  ними  на  словах,  Ботта  не  думал  пред-
принимать  ничего  решительного  на  деле,
тем более что, ожидая отзывных грамот, гото-
вился  уехать  из  России,  предоставляя  засту-
пившему  его  барону  Нейгаузу  действовать  в
пользу  Брауншвейгской  фамилии  так,  как
сам барон найдет нужным.

Впрочем, не только Нейгаузу, но и маркизу
Ботта  д’Адорно  трудно  было  тягаться  с  влия-
нием  французской  политики,  бравшей  при



Елизавете  заметный  перевес  над  австрий-
скою,  сторонником  которой  был  вице-канц-
лер  Бестужев.  При  неспособности  канцлера
князя  Черкасского  к  ведению  дел  он  имел  в
своих  руках  всю  дипломатическую  перепис-
ку.  Кроме  того,  так  как  Черкасский  не  гово-
рил ни на каком другом языке, кроме русско-
го,  то  иностранные  послы  не  могли  вести  с
ним  непосредственно  словесных  перегово-
ров.

Французская  дипломатия  употребляла  все
усилия,  чтобы  уронить  вице-канцлера  во
мнении  государыни.  Старательно  работал
над  этим  Шетарди,  но  без  успеха.  Он,  вслед-
ствие  упорства  Бестужева,  не  мог  добиться
тех уступок, какие требовала Франция от Рос-
сии в пользу своей союзницы Швеции, начав-
шей при правительнице Анне  войну с  Росси-
ей в угоду Франции. Видя, что Шетарди не мог
ничего сделать в Петербурге, версальский ка-
бинет  отозвал  его,  поручив  д’Альону  «погу-
бить»  Бестужева;  но  и  происки  этого  нового
губителя  не  привели  ни  к  чему,  и  француз-
ский  государственный  секретарь  д’Амло,
узнав о желании императрицы видеть при ее



дворе опять Шетарди, снова отправил марки-
за в Петербург.

Императрица  любила  Шетарди  не  только
за оказанные им ей услуги, но еще и за любез-
ность и остроумие.

— Никто  не  умеет  так  мило  шутить,  как
мой  дорогой  маркиз, —  говаривала  Елизаве-
та, вспоминая о том времени, которое она так
приятно приводила в его всегда игривой и на-
ходчивой беседе.

Не  дремали,  однако,  главный  противник
Франции и его «адгеренты». Они подготовили
маркизу не ту встречу, какую он ожидал у им-
ператрицы. Он ехал к ней как деятельный ди-
пломат,  надеявшийся  направлять  политику
русского кабинета, но когда весною 1742 года
он  явился  в  Москву,  то  там  был  встречен  не
более как только приятный гость. Попытался
было  он  вмешаться  в  мирные  переговоры
России  с  Швецией,  но  вице-канцлер  очень
вежливо попросил его не утруждать себя это-
го рода хлопотами,  заявив,  что русский каби-
нет  твердо  решился  помириться  с  Швецией
без всякого постороннего вмешательства.

Еще больший удар, по внушению Бестуже-



ва,  был  нанесен  самолюбию  маркиза,  когда
он,  испросив  у  государыни  аудиенцию  для
объяснений по делам, получил на то разреше-
ние.  Но  как  сильно  был  раздражен  он,  когда,
приехав во дворец в назначенный час, не тот-
час  же  был  принят  государыней.  Его  попро-
сили  пообождать,  и  ждать  ему  пришлось
несколько  часов.  Правда,  что  он  в  это  время
не  скучал  нисколько,  так  как  в  том  апарта-
менте, где он ожидал, находились фрейлины,
с  которыми  он  шутил  и  балагурил.  Но  и  в
этой  чрезвычайно  приятной  для  него  беседе
он  терзался  мыслью,  что  государыня  не  ока-
зывает  ему  прежнего  внимания,  что  теперь
не  та  пора,  когда  она  при  докладе  о  нем  во
всякое время спешила к нему навстречу, гово-
ря, что с нетерпением ожидала его.

Обиженный  настоящим,  далеко  не  ласко-
вым приемом, маркиз тревожился вопросом о
том, что заговорят придворные, узнав, что го-
сударыня,  назначив ему определенный час и
будучи дома, заставила его ждать так долго. И
маркиз с  худо скрываемым волнением выни-
мал  беспрестанно  часы  из  кармана  своего
камзола и, казалось, отсчитывал по ним каж-



дую минуту.
— Верно  вам,  господин  маркиз,  с  нами

очень  скучно,  что  вы  так  смотрите  на  часы?
Как жаль, что мы не умеем занять вас, — ска-
зала шутливо одна из фрейлин.

— Может  ли  мне,  простому  смертному, —
восторженно  отвечал  Шетарди, —  быть  скуч-
но среди таких прелестных нимф? Но напрас-
но я стал бы скрывать перед вами мое нетер-
пение  предстать  поскорее  пред  вашей  боги-
ней; это не только мое желание, но и моя обя-
занность. О, не будь у меня этой обязанности,
я  никогда  и  ни  за  что  не  вышел  бы  из  этого
прекрасного  цветника, —  любезничал  мар-
киз,  добавляя  свои  комплименты  такими
изящными поклонами, которым позавидовал
бы  балетмейстер  Фузано,  обучавший  фрей-
лин танцам.

Вошедший  в  это  время  в  приемную  залу
камердинер императрицы пригласил его пре-
восходительство пожаловать к государыне.

Императрица  встретила  Шетарди  очень
приветливо, но без тех дружеских заявлений,
на которые он рассчитывал, и не извинилась
даже,  что  так  долго  заставила  его  ждать.  Те-



перь, очевидно, было не то, что прежде, и Ше-
тарди  заметил,  что  после  первого  привет-
ствия императрица в обращении с ним сдела-
лась холодна и сдержанна.

Разбитной  француз  по  старой  привычке
позволил  себе  спросить  императрицу  о  при-
чинах  той  перемены,  какую  он  замечает  со
стороны ее величества в отношении к нему. В
ответ  на  этот  вопрос  императрица  произнес-
ла несколько невнятных слов, которые никак
не  могли  быть  приняты  за  откровенное  объ-
яснение.  При  этом  она,  заговорив  о  своем
нездоровье, сетовала на Лестока, не умевшего
врачевать ее недуги.

Намек этот был вполне ясен для Шетарди,
находившегося в самой тесной дружбе с лейб-
хирургом.  Маркиз,  однако,  нисколько не сму-
тился и стал с  горячностью защищать своего
друга,  который  был  так  необходим  ему  для
исполнения его политических планов.

— Я согласен с вашим величеством, что те-
перь  граф  Лесток  не  может  уже  врачевать  с
прежним  успехом,  так  как  он  среди  забот  о
государственных  делах  неизбежно  должен
был  отстать  от  своей  прежней  специально-



сти. Но соблаговолите, государыня, согласить-
ся со мной, что если вы, благодаря вашей пре-
восходной натуре, вашему цветущему возрас-
ту, и можете обходиться без господина Лесто-
ка,  то,  во  всяком  случае,  вы  не  захотите  за-
быть  те  услуги,  которые  вам  оказал  он —  не
смею  сказать —  как  ваш  друг,  но  как  безгра-
нично преданный вам доброжелатель и один
из вернейших ваших слуг…

Императрица  сделала  вид,  что  не  обраща-
ет  внимания  на  заступничество  Шетарди,  и
подумала,  что  капли,  изобретенные  Бестуже-
вым, помогают ей гораздо лучше, нежели все
лекарственные  снадобья,  прописываемые  ей
президентом медицинской коллегии.

— Впрочем, — продолжал маркиз, — стать-
ся может, и я утратил прежнее ваше милости-
вое  ко  мне  внимание.  Как  мне  тяжело,  осо-
бенно если вспомню те счастливые дни, когда
я  имел  счастие  пользоваться  такою  близо-
стью  к  особе  вашей.  Вспомните,  государыня,
сколько  тревог,  сколько  опасностей  при-
шлось  тогда  пережить  преданным  вам  лю-
дям, а в число их ваше величество не откаже-
тесь,  конечно,  включить  и  Шетарди.  Могу



смело  сказать,  что  он  готов  был  отдать  свою
жизнь за ваше благоденствие…

— О, я в этом никогда не сомневалась, да и
теперь  не  сомневаюсь,  любезный  господин
Шетарди, — ласково глядя на маркиза,  прого-
ворила Елизавета.

— Так неужели, ваше величество, в память
всего  прошедшего  вы  не  соблаговолите  удо-
стоить  меня  прежнего  вашего  доверия  и  не
позволите  мне  с  полною  откровенностью  бе-
седовать  с  вами  о  делах  политических?  Я
вполне  уверен,  что  такие  беседы  послужили
бы в пользу и России, и Франции…

— О,  господин  маркиз, —  торопливо  пре-
рвала государыня, — что касается дипломати-
ческих вопросов, то я решительно отказалась
от  всякого  участия  в  этой  путанице,  и  если
вам  что-нибудь  нужно  сообщить  относитель-
но  политических  дел,  то  потрудитесь  обра-
титься к моим министрам,  и когда между ва-
ми  и  ими  состоится  какое-либо  соглашение,
мне останется только утвердить то, что поста-
новите вы и они.

Шетарди пожал плечами.
— Но  я  надеялся,  государыня,  иметь  сча-



стье  вести  переговоры  непосредственно  с  ва-
шим  величеством;  так  понял  и  версальский
кабинет  желание  ваше  видеть  меня  снова
при вашем дворе.

— Для  меня  всегда  приятно  видеть  вас  в
числе  самых  избранных  моих  гостей,  но  по-
вторяю  еще  раз  вашему  превосходительству,
что по всем делам вам, как и представителям
всех  других  держав,  аккредитованным  при
мне,  следует  обращаться  к  моим  министрам,
и я  не считаю себя вправе делать какое-либо
исключение из этого порядка.

Видя  упорство  императрицы,  Шетарди,
скрыв  свою  досаду,  перевел  разговор  на  дру-
гие  предметы  и  рассыпался,  как  всегда,  в
блестках  красноречия,  остроумия  и  любезно-
сти.
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рямо из дворца Шетарди отправился к Ле-
стоку,  который  переехав  с  императрицей

в  Москву,  успел  уже  и  там  обставиться  пре-
восходно.  Он  купил  себе  в  Москве  дом,  отде-
лал его великолепно и попросил государыню
почтить его новоселье своим посещением. По
этому  случаю  императрица,  вместо  хлеба-со-
ли,  подарила  Лестоку  драгоценный  перстень
в десять тысяч рублей и превосходный сереб-
ряный  сервиз,  стоивший,  по  крайней  мере,
двенадцать  тысяч  рублей,  а  жене  его —  золо-
той  головной  убор,  осыпанный  рубинами  и
бриллиантами. В ту пору у Лестока было мно-
го  друзей  и  приятелей,  и  все  они,  воспользо-
вавшись тем, что он праздновал свое москов-
ское  новоселье,  сделали  ему  множество  раз-
ных дорогих подарков.

В  этом  доме  Лесток  и  поджидал  теперь
приезда  Шетарди  из  Головинского  дворца.
Так  как  и  Лесток,  и  Шетарди  любили  побесе-
довать  за  хорошим  завтраком,  обедом  или
ужином,  то  сообразно  с  тем  временем,  когда
должен  был  приехать  маркиз,  в  столовой  у



Лестока  был  приготовлен  для  дорогого  гостя
роскошный завтрак.  Все,  что только мог  при-
думать  и  достать  в  Москве  самый  прихотли-
вый  вкус  по  съестной  части,  должно  было
быть предложено маркизу, который и сам лю-
бил  и  умел  принимать  своих  гостей,  восхи-
щавшихся  изысканностью  его  обедов  и  ужи-
нов и тонкостью подаваемых у него вин.

Хозяин, подстрекаемый не только желани-
ем  поскорее  побеседовать  со  своим  прияте-
лем, но вдобавок к тому и все более разыгры-
вавшимся  аппетитом,  нетерпеливо  ожидал
приезда маркиза и терялся в догадках насчет
причин, которые могли бы задержать Шетар-
ди.

«Вероятно,  государыня  задерживает  его  у
себя», —  думал  Лесток  в  то  время,  когда  мар-
киз беседовал с фрейлинами и волновался от
досады, что императрица так долго не прини-
мает его.

— Это хорошая примета, — проговорил Ле-
сток,  потирая  от  удовольствия  руки. —  Вдво-
ем мы отлично сладим с Бестужевым.

В это время на дворе, на который выходил
главный  фасад  дома  Лестока,  послышался



грохот кареты, и Лесток, взглянув в окно, уви-
дал подъезжавшего к крыльцу маркиза. Обра-
дованный  лейб-хирург  побежал  на  лестницу,
чтобы встретить давно ожидаемого гостя.

Ну,  что?  Как  дела? —  заторопился  Лесток,
почти столкнувшись с Шетарди на лестнице.

— Нельзя  ничего  предвидеть  хорошего,
мой  дорогой  друг! —  проговорил  печальным
голосом гость.

— В  таком  случае  мы  сядем  поскорее  зав-
тракать, и за бутылкой хорошего вина ты рас-
скажешь мне свое  горе.  По  крайней мере,  то-
гда  вино  развеселит  нас, —  болтал  по-фран-
цузски Лесток.

— Прежде всего я должен сказать тебе, мой
милый хозяин, что я ужасно проголодался. Го-
сударыня  заставила  меня  ждать  почти  три
часа, —  сказал  маркиз,  бросая  на  стол  свою
треуголку  с  белым  как  снег  плюмажем  и  ра-
дужно  блестевшею  на  ней  бриллиантовой
петлицей.

При  этом  известии  на  лице  лейб-медика
появилось  выражение  неприятного  изумле-
ния.

Разговаривая между собою, гость и хозяин



сели за завтрак, который по слишком поздне-
му  для  тогдашнего  распределению  времени
дня мог считаться уже обедом.

— Я  не  нашел  в  ней, —  с  раздражением
продолжал  Шетарди, —  ни  прежнего  внима-
ния,  ни прежнего расположения ко мне.  Она,
кажется,  стала  совсем  иная.  В  ней  я  не  заме-
тил ни малейших следов признательности,  а
кажется,  ей  не  следовало  бы  забывать,  что  я
для нее сделал.

— Да  и  я, —  подхватил  Лесток, —  тоже  по-
работал  в  ее  пользу:  голова  едва  уцелела  на
моих плечах. Между тем я ясно вижу, что и ко
мне она относится совсем уже не так,  как от-
носилась  в  первые  дни  ее  воцарения,  когда
слова  благодарности  не  сходили  с  ее  губ.  Те-
перь же,  скажу тебе откровенно,  мой добрый
и старый друг, что я, сам не знаю почему, на-
чинаю  побаиваться,  на  меня  начинает  веять
от  нее  каким-то  необъяснимым  страхом,  и
это чувствую не я один, но и другие. Кто пове-
рит,  что  я  вхожу к  ней с  замиранием сердца,
и точно какой-то тайный голос подсказывает
мне,  что  она  будет  если  не  виною,  то  причи-
ною моей пагубы.



Лесток  призадумался,  а  Шетарди  расхохо-
тался  снова,  и,  принявшись  за  закуску,  запи-
вал с большим удовольствием съедаемое пре-
восходным бургонским.

— Что  ж,  однако,  могло  расстроить  твою
прежнюю к ней близость? — спросил маркиз,
ставя на стол опорожненный им стакан.

— Смешно  сказать,  «бестужевские  кап-
ли», —  и  Лесток  принялся  рассказывать,  как
ловко  был  подорван  у  императрицы  его  кре-
дит как врача.

— Да  ведь  ты,  мой  друг, —  засмеялся  Ше-
тарди, — уже не медик. Ты стал государствен-
ным  человеком  и,  следовательно,  мог  и  дол-
жен был поддерживать свой кредит не рецеп-
тами,  а  другими способами,  соответствующи-
ми  твоему  высокому  положению.  Что  же  по-
дорвало твой кредит в этом отношении?

— Бестужевская  политика.  Тебе  известно,
что  он  непримиримый  враг  Франции  и  сто-
ронник  Австрии,  то  есть  составляет  совер-
шенную противоположность тому, чем был и
будет всегда ваш покорнейший слуга…

— А,  теперь  я  понимаю,  почему  импера-
трица так настоятельно предлагала мне обра-



щаться к ее министрам или, собственно, к од-
ному  Бестужеву,  Потому  что  чучело  князь
Черкасский  ничего  не  значит,  а  всем  заправ-
ляет вице-канцлер. Следовательно, ее величе-
ство прямо наталкивала меня на неудачу.

— Да,  с  ним,  мой  друг,  ты  никак  не  сой-
дешься,  и  я  сам не  знаю,  кто  из  нас  кого  одо-
леет, — вздохнув, добавил Лесток.

— Если ты, мой друг и любезный хозяин, —
начал  шутить  маркиз, —  потерял  кредит  как
врач,  то  согласись,  что  этим  воздано  тебе
должное.  Ведь  ты  был  преловким  шарлата-
ном.

Лесток  расхохотался.  Начались  дружеские
воспоминания  о  былом.  Оба  француза  разве-
селились от  души и за  бокалами шампанско-
го провели весело время до вечера.

Шетарди начал собираться домой.
— Останься у меня. Скоро соберется ко мне

кое-кто.  Будет,  между  прочим,  и  генерал-про-
курор  князь  Трубецкой.  Правда,  он  вообще
иностранцев  не  слишком  жалует,  но,  по
непримиримой  ненависти  к  немцам,  он  ока-
зывает  нам,  французам,  некоторое  располо-
жение,  а  главное —  он  ожесточенный  враг



вице-канцлера.  Этого  уже  достаточно,  чтобы
мы сблизились с ним. Хотя он сам по себе че-
ловек  вовсе  ничтожный,  но  все-таки  он  мо-
жет  в  иных  случаях  кое  на  что  пригодиться.
Да и,  кроме того,  мы заложим сегодня отлич-
ный банк…

Маркиз  принял  очень  охотно  приглаше-
ние радушного хозяина.

Продолжая  разговор  о  том,  в  какие  отно-
шения  к  императрице  было  бы  лучше  всего
поставить  себя  маркизу,  Лесток  и  Шетарди
полагали, что личной неприязни государыни
к французскому послу быть не может, но что
она,  сочувствуя  теперь  по  внушению  Бесту-
жева Австрии, не хочет отдавать Франции ни-
какого  предпочтения  в  лице  ее  представите-
ля.  Они  решились  выжидать  перелома  в  та-
кой  неблагоприятной  для  них  политике,  а
между тем как нельзя более усердно действо-
вать для того, чтобы побороть ее виновника.

Действительно,  после  первой  аудиенции,
на  которую  так  спешно  напросился  маркиз,
желая  явиться  ближайшим  руководителем
государыни  по  внешним  делам,  Елизавета
стала оказывать Шетарди всевозможное вни-



мание, приглашая его и на вечера, и в «коме-
дию», то есть в придворный театр.

Несмотря  на  такое  внимание,  государыня
устраняла каждый раз попытку маркиза заго-
ворить с  нею о  делах,  повторяя одни и те  же
слова:  «Обратитесь  по  делам  к  моим  мини-
страм».

Оказывала она маркизу и другого рода лю-
безности. Однажды Елизавета отправилась во
главе  огромной  кавалькады,  в  сопровожде-
нии графа Морица Саксонского, явившегося в
Москву в качестве запоздалого, а вместе с тем
и неудачного жениха Елизаветы, а также в со-
провождении Шетарди. На пути захватил им-
ператрицу  дождь.  Она  предложила  своим
путникам  укрыться  в  Кремле  и  воспользова-
лась  этим,  чтобы  лично  показать  маркизу
царские  сокровища,  хранившиеся  в  Оружей-
ной  палате,  а  после  этого  осмотра  объявила
послу  о  своем  намерении  отужинать  у  него
сегодня  же  вечером.  Богатый  и  тороватый
маркиз  предвидел  возможность  такого  лест-
ного посещения, а потому у него все было на-
готове на такой случай: и иллюминационные
транспаранты с бурбонскими лилиями и дву-



главыми  орлами,  и  два  фонтана  с  винами
около  подъезда,  а  в  столовой  зале  накрыты
были  три  великолепно  сервированные  стола
для самого роскошного ужина.

Императрица  прежде  всего  осмотрела  на-
нятое  французским  посольством  на  время
пребывания  в  Москве  великолепное  помеще-
ние и, войдя в ту залу, где висел портрет коро-
ля  Людовика XV,  которого  ей  некогда  прочи-
ли  в  женихи,  остановилась  перед  портретом,
поклонилась и долго смотрела на него. В кон-
це ужина она провозгласила тост за здоровье
короля  и  уехала  из  дома  посольства  чрезвы-
чайно довольная оказанным ей там приемом,
пробывши у Шетарди до шести часов утра. «И
уехала от меня, затмив своей красотою восхо-
дившее  солнце», —  добавлял  в  своем  донесе-
нии об этом Шетарди, не обходившийся нико-
гда  без  комплиментов  дамам,  хотя  бы  гово-
рил или писал о них заочно,  даже своему на-
чальству.
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есмотря  на  свое  прежнее  убожество,  Ле-
сток всегда умел жить в довольстве и сре-

ди обстановки,  далеко  превышавшей как  его
наличные денежные средства, так и те, на ко-
торые он мог так или иначе рассчитывать.

Бывший полковой эскулап жил теперь бо-
гатым барином.  Кроме прекрасного  городско-
го дома в Петербурге он построил еще для се-
бя,  по  плану  знаменитого  Растрелли,  камен-
ный  загородный  дом,  приобрел  еще  дом  в
Москве  и  зажил  там  открыто.  Раз  в  неделю
собирались  к  нему  на  вечер  все  бывшие  в
Москве  с  государынею  «знатные  персоны»,
«Придворные  дамы»  и  «придворные  кавале-
ры».

Ведя  всегда  веселую,  а  в  молодости  раз-
гульную жизнь, Лесток любил повеселиться и
угостить  своих  приятелей  и  знакомых,  кото-
рые  и  собирались  в  большом  числе  к  нему  в
тот вечер, на который он пригласил остаться
маркиза.  Угощение  у  него  и  в  этот  вечер —
как  это,  впрочем,  водилось  и  всегда —  было
на  славу.  Живя  уже  давно  в  тесной  дружбе  с



Шетарди,  от  которого  Лесток  позаимствовал
много  утонченностей  по  гастрономической
части,  Иван  Иванович  хотел  теперь  подра-
жать  такому  пышному  амфитриону[83],  ка-
ким  не  только  считался,  но  и  был  на  самом
деле  маркиз.  В  Петербурге,  как  и  в  Москве,
Шетарди,  следуя  русскому  обычаю  русских
бар, держал открытый стол, но стол его слиш-
ком разнился от того, чем угощали своих сто-
ловников русские баре. У этих последних при-
ходившим без  зову гостям подавались самые
простые,  незатейливые,  без  всяких  приправ
кушанья,  с  постановкой  на  стол  водки,  до-
машних настоек и наливок, тогда как маркиз
потчевал своих гостей самыми изысканными
блюдами,  художественно  приготовленными
его метр-д’отелем, который пользовался гром-
кою известностью как в Париже, так и всюду,
куда  он  сопровождал  своего  господина.  Про-
стые  крепкие  напитки,  предлагаемые  при
русско-барском  угощении,  заменялись  у  Ше-
тарди  самыми  лучшими  винами  иностран-
ных марок.

Лесток  подражал  примеру,  подаваемому
ему относительно обстановки домашней жиз-



ни таким тонким ее знатоком, каким был Ше-
тарди,  и  устроил  свой  дом  и  свое  как  петер-
бургское,  так  и  московское  хозяйство  на  ши-
рокую ногу.

В  расшитом  золотом  кафтане —  а  такие
кафтаны  в  ту  пору  были  еще  редки, —  в  пре-
восходно  зачесанном  парике,  в  тончайшем
кружевном жабо и с такими же пряжками на
башмаках,  Лесток,  со  свойственной  францу-
зам любезностью, встречал своих гостей, бла-
годаря  одних  за  честь,  а  других  за  удоволь-
ствие,  которые  они  доставили  ему  своим  по-
сещением.

В нескольких комнатах были расставлены
ломберные столы для желавших играть в кар-
ты.  Карточная  игра  сделалась  самым  обыч-
ным  способом  времяпровождения  при  дворе
Анны  Ивановны,  не  любившей  танцев.  В  мо-
лодости  Елизавета  Петровна  была  страстная
охотница  до  них  и  на  вечерах —  по  словам
французского  посланника  Юзон  д’Альона —
она  «при  первом  ударе  смычка  бежала  опро-
метью  в  большую  залу,  прерывая  самый  се-
рьезный  разговор».  С  годами  она  все  более  и
более  начинала  любить  карточную  игру,  и  в



последние  годы  ее  жизни  такая  игра  сдела-
лась  главным  и  даже  единственным  ее  раз-
влечением. Хотя в ту пору, о которой говорит-
ся  теперь,  карты  не  занимали  еще  импера-
трицу  слишком  сильно,  но  тем  не  менее  она
не отказывалась от них. Вообще же при дворе
и в знатных домах велась огромная игра,  и в
этом  отношении  дом  президента  медицин-
ской коллегии был не из последних.

Сам Лесток был бешеный игрок,  и в  преж-
нее  время,  при  неимении  собственных
средств и при часто случавшихся весьма чув-
ствительных проигрышах,  вел громадную иг-
ру  на  деньги  Шетарди,  представляя  ему,  и
небезосновательно, что большая игра поддер-
живает  связи  с  обществом  и  что  такие  связи
необходимы  и  ему,  Лестоку,  и  ему,  Шетарди,
чтобы вести с успехом предприятие, задуман-
ное ими обоими в пользу цесаревны.

Маркиз,  знавший  все  условия  обществен-
ной  жизни,  понимал,  что  карты  служат  од-
ним из самых надежных средств для сближе-
ния между людьми, и, соглашаясь с доводами
игрока-медика,  отсыпал  ему  золото  щедрою
рукою,  как  один  из  снарядов,  пригодных  для



достижения  их  общей  цели;  но  мосье  Арман
сплошь  и  рядом  проигрывал  получаемые  им
субсидии  в  такой  среде,  от  которой  никак
нельзя  было  ожидать  какой-либо  поддержки
его политических замыслов.

Увидев, что все гости или расселись за кар-
ты, или составили из себя особые кружки для
беседы,  или  собрались  в  танцевальную  залу,
Лесток,  полюбезничав  с  дамами,  отправился
в  ту  комнату,  где  происходила  главная  кар-
точная баталия. Там на столе, покрытом зеле-
ным  сукном,  лежали  то  столбиками,  то  враз-
брос  ярко  блиставшие  червонцы,  раздражав-
шие алчность игроков.  Червонцы эти быстро
переходили в карманы, а иногда, при громад-
ности  выигрыша,  и  в  шляпы  счастливых  иг-
роков.

Лесток  принял  участие  в  этой  игре.  Сча-
стье  везло  ему  чрезвычайно,  когда  бывший
около  стола  маркиз  стал  сперва  слегка,  а  по-
том все сильнее подергивать Лестока за рукав
его  кафтана  и,  наконец,  воспользовавшись
перерывом в игре, отозвал его в сторону.

— Ты,  мой  любезный  Арман,  ведешь  себя
не совсем так,  как следует вполне добропоря-



дочному  хозяину, —  полушутя  и  полу  наста-
вительно  сказал  маркиз. —  Ты  жестоко  обыг-
рываешь своих гостей. В чужом доме обыгры-
вание допускается, но у себя, когда идет непо-
мерное  счастье,  нужно  приостановиться.  За-
бастуй  и  пойдем  со  мной  к  канцлеру;  мне
нужно кое-что сказать ему, а ты будешь моим
переводчиком.

Не  обижаясь  нисколько  замечанием  Ше-
тарди,  Лесток  подошел  к  игорному  столу  и
свел счеты.

— Кому,  господа,  будет  угодно  отыграться,
я  буду  во  всякое  время  к  услугам  каждого,  а
сегодня, как вы видите, идет ко мне безумное
счастье,  и  я  не  желал  бы,  пользуясь  им,  опо-
рожнить  у  себя  в  доме  кошельки  и  карманы
моих  милых  гостей.  Я  предоставляю  себе
иметь это удовольствие в другом месте, — до-
бавил он с шутливою любезностью.

В одной из комнат маркиз и хозяин нашли
канцлера  князя  Черкасского,  разговаривав-
шего,  или,  вернее  сказать,  бурчавшего  с  ка-
ким-то  старым  генералом,  который,  видимо,
старался  отвязаться  от  докучного  высокого
сановника,  придерживавшего  его  за  борт



мундира.
— Я  позволю  себе  воспользоваться  свида-

нием с вашим сиятельством и услугой любез-
ного  хозяина,  чтобы  сообщить  вам,  господин
канцлер, данное мне версальским кабинетом
поручение.

Лесток  передал  по-русски  слова  маркиза,
и  было  заметно,  что  Черкасский  остался
очень  доволен  обращением  к  нему  Шетарди.
Князь  поотвык  уже  от  такого  внимания,  так
как вице-канцлер был главным заправилою и
с Черкасским никто из послов не находил да-
же  нужным  и  объясняться;  но  искательный
маркиз счел нелишним потешить старика по-
четом,  принадлежавшим ему по его  высокой
должности.

— Версальскому кабинету было неприятно
сделанное  в  России  распоряжение  о  неупо-
треблении русскими дамами на платьях доро-
гих  французских  материй.  Меня  очень  огор-
чают  самые  ничтожные  пререкания  нашего
кабинета  с  мудрым  правительством  ее  вели-
чества, но в настоящем случае я решаюсь воз-
будить их,  так как являюсь защитником пре-
красного пола, к которому принадлежит и ва-



ша  божественная  государыня.  Распоряжение
об  ограничении  роскоши  в  России  направле-
но прямо против Франции. До сих пор произ-
ведения  наших  шелковых  лионских  фабрик
имели  в  Петербурге,  а  отчасти  и  в  Москве
очень  хороший  сбыт,  между  тем  ныне  сбыт
их значительно уменьшился.

— Против Франции никакой злокозненной
факции тут не было и нет, — забормотал Чер-
касский, — тут была только воля всемилости-
вейшей нашей государыни, и закон издан для
блага всей российской нации, так как ее вели-
честву,  по  благополучном  восприятии  Рос-
сийской  державы,  благоугодно  было  тотчас
же  пресечь  ту  неистовую  роскошь,  коя  стала
господствовать у нас при бывшей правитель-
нице.  Ее  императорское  величество  находит,
что пример воздержания от роскоши знатных
персон  воздействует  благоприятно  и  на  всю
российскую нацию.

Лесток  перевел  речь  князя,  слегка  подтал-
кивая под локоть маркиза.

— Какой  вздор  мелет  этот  дурак, —  доба-
вил  от  себя  Лесток. —  Трудно  передать  хоро-
шо по-французски его болтовню.



— Я  как  нельзя  более  удовлетворен  объяс-
нениями  вашего  сиятельства, —  сказал  мар-
киз,  отвешивая  почтительный  поклон  Чер-
касскому. — Я передам нашему министерству
все  то,  что  вы  изволили  высказать  так  осно-
вательно и с прямодушием, столь редким при
щекотливых  дипломатических  вопросах.  Ве-
роятно, наше министерство безусловно согла-
сится с доводами вашего сиятельства и взгля-
нет  на  это  дело  иными  глазами,  отстранив
недоразумения, которые хотят вызвать наши
общие недоброжелатели.

Маркиз  и  Лесток,  насмешливо  улыбаясь,
отошли  от  канцлера  и  остановились  от  него
поодаль,  весело  разговаривая  между  собою  и
беспощадно  остря  над  Черкасским,  когда  до
слуха  их  долетело  имя  Бестужева,  упоминае-
мое  в  другой  кучке  тоже  остановившихся  в
зале гостей.

Для Лестока имя это сделалось ненавистно,
и  он  благодарил  судьбу,  что  вице-канцлер
тотчас  после  коронации  императрицы  уехал
в Петербург, выводя тем своего врага из край-
не  затруднительного  положения,  так  как  Ле-
сток  был  бы  обязан  пригласить  Бестужева  к



себе  и  сам  ездить  к  нему.  Теперь  для  того  и
другого  была  своего  рода  отрадная  передыш-
ка.

В той кучке гостей, где произносилось имя
Бестужева,  упоминалось  и  имя  принца  Гес-
сен-Гомбургского, состоявшего генералом рус-
ской  службы.  Предметом  разговора  было  до-
несение Бестужева о тех «продерзостях», кото-
рые позволял себе принц по время отсутствия
государыни в Петербурге. Враждуя с принцем,
Бестужев обвинял его, как главнокомандовав-
шего войсками,  оставшимися в Петербурге,  в
том,  что  «5  сентября,  во  всерадостнейший
день  тезоименитства  ее  императорского  ве-
личества,  стрельбы  беглым  огнем  не  было»;
что  во  французской комедии принц сидел  со
своей  супругою  один  близ  места  императри-
цы,  не пригласив ни обер-гофмейстерину,  ни
знатных  персон;  что  «мелкое  офицерство»
пускалось в ложи, а иностранным министрам
мест  не  было;  что  те  из  них,  которые  возвра-
тились  с  коронации  из  Москвы  в  Петербург,
должны были дожидаться своих колясок пол-
часа,  как  об  этом  сказывал  Бестужеву  обер-
конфузионмейстер  граф  Сантий, —  потому



что,  по  распоряжению  принца,  «незнатные
коляски караульные пропускали».

В  другом  своем  донесении  вице-канцлер
сообщал из Петербурга государыне, что «порт-
ные  подмастерья,  будучи  в  здешней  публич-
ной  комедии  и  злобясь,  что  одна  о  портных
пиеса  представлена,  собравшись,  комедиан-
тов  били»  и  что  принц  сперва  велел  забрать
подмастерьев,  а  потом  приказал  выпустить
их,  «хотя  ему, —  добавлял  Бестужев, —  ни  в
какие  статские  и  гражданские  дела  вмеши-
ваться не велено».

Так как разговор об этом происходил в до-
ме  заклятого  врага  Алексея  Петровича,  то
участвовавшие, в угоду хозяину, порицали Бе-
стужева,  оправдывая,  как  могли,  распоряже-
ния  принца,  хотя,  без  всякого  сомнения,  в
другом  месте  принцу  сильно  доставалось  за
его «продерзость в всерадостнейший день», за
его невнимание к знатным персонам и за его
своевольные  распоряжения  с  портными  под-
мастерьями.

Заслышав  упоминание  о  принце  Гомбург-
ском,  к  кружку  разговаривавших  подошел  и
князь  Никита  Юрьевич  Трубецкой,  которому



принц  был  свой  человек,  так  как  он  был  же-
нат  на  сестре  его,  княжне  Анастасии  Юрьев-
не.  Трубецкой  тоже  вмешался  в  разговор  и,
как  человек  грубый  и  неблаговоспитанный,
принялся  отделывать  Алексея  Петровича  на
разные лады.  Он теперь имел своего  рода  си-
лу. Во время коронации императрицы он был
верховным  маршалом  и  старался  угодить  не
только  ей  самой,  но  и  приближенным  к  ней
дамам, оказывая им разные мелочные услуги.
Вследствие этого и Авдотья Ивановна Черны-
шева, рожденная Ржевская, некогда любимая
Петром I,  и  Мавруша  или  Маврутка  Шувало-
ва,  жена  Петра  Ивановича,  ровесница  и  пер-
вая  наперсница  Елизаветы,  и  Скавронская,  и
Анна  Карловна  Воронцова,  двоюродная  сест-
ра императрицы, чрезвычайно благоволили к
Трубецкому и поддерживали расположение к
нему императрицы.

От  кучки  гостей  Трубецкой  перешел  к  хо-
зяину.

— Вот  сейчас  слышал  я  толки  об  Алешке
Бестужеве:  дельно  о  нем,  каналье,  толкуют.
Уж  поймаю  я  его  когда-нибудь,  и  от  меня  он
не увернется,  а  если мне это удастся,  то дове-



ду  я  дело  до  того,  что  он  сложит  голову  на
плахе, — сказал Трубецкой.

— В  вашей  справедливости  и  в  вашей  на-
стойчивости нельзя, князь, и сомневаться. Вы
настоящий  генерал-прокурор:  вы  были  так
справедливы даже в  отношении вашего зятя,
графа  Головкина, —  отозвался  Лесток,  хотя  и
примирившийся наружно с князем, чтобы со-
вокупными  силами  действовать  против  Бе-
стужева,  но  в  душе  не  терпевший  его  за  его
ненависть к иноземцам. Лесток хорошо знал,
что Трубецкой был бы не прочь расправиться
круто и с ним самим. Напоминанием же о Го-
ловкине  ядовитый  Лесток  хотел  кольнуть
князя, судившего своего зятя.

— Да, братец, — резко сказал Трубецкой, —
я расправился с ним, как ты с своей своячени-
цей,  Юлькой Менгден.  Оба мы молодцы! — И
при  этих  словах  генерал-прокурор  обернулся
спиной  к  Лестоку,  кольнув  его,  в  свою  оче-
редь, ссылкой баронессы Юлианы Менгден.

В  откровенных  своих  беседах  с  Шетарди
Лесток  высказывал  сожаление,  что  он  возвы-
сил  Бестужева  и  Воронцова,  надеясь  найти  в
них  поддержку  своей  политике,  но  что  они,



вместо  благодарности,  не  оказали  никакого
содействия  его  видам  и  что  поэтому  он  упо-
требит все средства,  чтобы лишить их креди-
та, доброго имени и даже жизни.

Готовя  пагубу  вице-канцлеру,  Лесток  рас-
считывал,  что  после  падения  Бестужева  ино-
странные  дела  будут  поручены  Семену  На-
рышкину[84] или князю Антиоху Дмитриеви-
чу Кантемиру[85], или — что еще лучше — Ру-
мянцеву[86], при котором он и Шетарди наде-
ялись  действовать  через  его  жену,  чрезвы-
чайно ловкую интриганку.

Вообще  положение  графа  Алексея  Петро-
вича Бестужева казалось очень непрочным к
тому времени,  когда императрица,  после сво-
ей  побывки  в  Москве  с  марта  1742  года,  воз-
вратилась  в  опустевший  на  это  время  Петер-
бург только 31 декабря того же года.



Б
XXIII 

ергеру  жилось  в  полку  очень  плохо.  За
свои  недобрые  качества  он  был  нелюбим

товарищами;  как  сварливый  человек,  он  пе-
рессорился  со  всеми  ими  и,  как  сплетник  и
болтун, перессорил и их чуть ли не всех меж-
ду собою. Заносчивость его и наглость не мог-
ли привлечь к нему его сослуживцев. Он счи-
тался вралем и пустомелей и прослыл челове-
ком злым и нечестным. В первое время своей
службы  Бергер,  по  крайней  мере,  считался
усердным  и  исправным  офицером,  но  раз-
гульная  жизнь приучила его  к  лени,  небреж-
ности и распущенности. Ходила о нем молва,
что он не прочь и понаушничать старшим на
младших,  но  потерпел  в  этом  неудачу,  так
как,  желая  подслужиться  и  выскочить  впе-
ред,  он  или  выдумывал  то,  чего  никогда  не
бывало, или пустой случай преувеличивал до
такой  степени,  что  он  представлялся  ужас-
ным событием.

В  денежном  отношении  ему  также  не  вез-
ло.  Он  уже  давно  спустил  дочиста  то  неболь-
шое  состояние,  которое  успел  когда-то  ско-



пить  его  отец  трудовою  жизнью.  Между  тем
деньги для него требовались в значительном
количестве  и  на  карточную  игру,  и  на  весе-
лые  гулянки.  Он  занимал  где  только  мог  и
был кругом в долгах, которых не только не ду-
мал  платить,  но  еще  с  грубостью  и  злостью
относился  к  своим  заимодавцам.  Начальство
Бергера очень радо было бы сбыть от себя та-
кого  непригодного  офицера,  но  Бергер  умел
или  искусно  вывернуться,  или  выпросить  се-
бе снисхождение. Да и трудно было решиться
поступить с ним слишком строго. Все вообще
офицерство  было  тогда  крайне  распущено
как в гвардии, так и в полевых полках, и, уда-
лив из службы Бергера, пришлось бы удалить
и других, которые во многих отношениях бы-
ли  нисколько  не  лучше  его.  Поэтому  все,  с
кем  имел  Бергер  сношения  по  службе,  очень
желали  бы  сжить  его  под  каким-нибудь  бла-
говидным  предлогом  и  только  ожидали  под-
ходящего к тому случая. Однако не решались
поступить  с  Бергером  круто  и  потому  еще,
что,  зная  его  характер,  боялись,  что  он  при-
мется  мстить  тем,  кто  наделал  ему  неприят-
ностей, а при тогдашней легкости обвинений



он,  по  своей  беззастенчивости  и  недобросо-
вестности,  мог  наделать  много  зла  тем,  кому
бы вздумал отплатить за себя.

Несмотря  на  всю  неблагоприятную  обста-
новку, Бергер не терял все-таки надежды вый-
ти в люди, если только повезет ему счастье, и
по своим нравственным понятиям он под сча-
стьем  разумел  каждый  случай,  который,
несмотря  на  всю  гнусность  способов,  можно
было бы употребить в свою пользу.

Хотя все знавшие продувного кирасира не
только  не  старались  сближаться  с  ним,  но,
напротив,  желали  быть  от  него  подальше,
тем  не  менее  ему  удалось  заручиться  прияз-
нью  двух  лиц:  армейского  майора,  находив-
шегося  по  делам  службы  в  Петербурге,  Мат-
вея  Фалькенберга,  своего  земляка,  и  Ивана
Лопухина,  состоявшего  камер-юнкером  при
дворе  императрицы.  Фалькенберг  по  своему
нравственному  складу  и  по  своей  неразбор-
чивой искательности очень близко подходил
к Бергеру, и они вдвоем нередко рассуждали о
том,  как  бы  им  выйти  из  их  ничтожества  и
проложить дорогу к богатству и почестям.

— Не  везет  нам  с  тобой, —  говорил  Бергер



Фалькенбергу, —  Вот  посмотришь,  что  за
счастливцы  эти  лейб-компанцы:  были  про-
стые  солдаты,  неучи,  из  мужиков,  а  теперь  у
них  капитаном —  императрица,  капитан-по-
ручиком —  полный  генерал,  оба  поручика —
генерал-лейтенанты,  два  подпоручика —  ге-
нерал-майоры,  прапорщик — полковник,  сер-
жант —  подполковник,  капралы —  капитаны
и  даже  простые  рядовые —  поручики.  Да  и
всем  им  даны  поместья.  Оклады  их  вчетверо
больше  наших,  и  в  полевые  полки  их  выпи-
сывают  простых  солдат  капитанами.  Впро-
чем, что и говорить о лейб-компанцах, — сто-
ит только посмотреть на гвардию: из нее чуть
не мальчишки выходят в другие полки брига-
дирами  и  генерал-майорами,  а  мы  что  с  то-
бой?  Неужели же так-таки мы и  протомимся
всю жизнь?

— Не  представилось  нам,  любезный  мой
Фридрих,  случая  отличиться, —  заметил
Фалькенберг.

— Не представилось, так надобно поискать
его.  Ты,  конечно,  знаешь  о  деле  камер-лакея
Турчанинова[87],  которого  в  прошлом  году  в
Москве кнутом били. Ведь все в один голос го-



ворят, что никакого заговора не было, а толь-
ко  выдумали  на  Турчанинова  и  донесли  Ле-
стоку,  а  он  и  ухватился  за  этот  донос,  желая
показать,  что  он  охраняет  государыню  от
злых людей.

— А  что  же  получили  те,  которые  донес-
ли? — спросил Фалькенберг.

— Получили  они  награды  не  очень  важ-
ные,  потому  что  и  обвиненный-то  был  не
знатная персона, а вот если бы был сделан до-
нос,  как  мне  говорил  однажды  по-русски  Ло-
пухин, на «важную птицу», то вышло бы дело
совсем иное.

— Да  где  достанешь  важную  птицу?  На-
пример,  хоть  бы  Лопухин —  он  очень  дурно
отзывается об императрице, — если бы, поло-
жим, донести на него?

— Ну,  тоже  неважная  птица.  Нет,  любез-
ный Фалькенберг, тут нужно хватить кого-ни-
будь повыше, и, право, если бы к тому оказал-
ся случай, то уж я не дал бы маху.

— Да и я тоже.
— Если представится нам такой случай, то

будем  действовать  заодно,  по-товарище-
ски, —  проговорил  Бергер,  протягивая  руку



Фалькенбергу.
Совсем иные отношения были у  Бергера к

молодому  Лопухину.  Хотя  Лопухин  был  недо-
волен падением ласкавшей его  семью прави-
тельницы,  которая  оказывала  внимание  и
ему  самому,  и  его  матери,  и  хотя  он  прогова-
ривался  иногда  об  этом  в  приятельской  бесе-
де  с  Бергером,  особенно  под  пьяную  руку,  но
он был далек от всяких политических затей и
в  сущности  был  только  неустанным  гулякой
и  бестолковым  кутилой.  Этого  рода  слабость
единственно  и  сближала  его  с  Бергером.  Мо-
лодой  Лопухин  полагал,  что  во  всем  Петер-
бурге  нет  более  лихого  собутыльника  и  луч-
шего товарища для всяких дневных и ночных
похождений,  а  также нет более искусного иг-
рока  на  бильярде,  до  которого  Лопухин  был
страстный  охотник.  Он  готов  был  не  выпус-
кать  из  рук  кия  с  самого  раннего  утра  и  до
поздней  ночи.  Щелканье  бильярдных  шаров
приводило  его  в  неизъяснимый  восторг,  а
удачный  карамболь  и  особенно  выигрыш
нескольких партий у Бергера, который по сво-
им  расчетам  иногда  нарочно  поддавался  Ло-
пухину,  делал  его  на  некоторое  время  счаст-



ливейшим  человеком  в  мире,  так  как  после
того  он  мог  хвалиться  тем,  что  по  временам
обыгрывает  даже  такого  известного  игрока,
каким считался Бергер.

Бергер  постоянно  льнул  к  богатому  и  рас-
точительному  баричу,  так  что  мог  не  только
кутить  с  ним  на  даровщинку,  но —  что  еще
важнее — занимать у него деньги без отдачи.
Иногда  хитрый  кирасир  для  поддержания
своего  мнимого  кредита,  когда  бывал  при
деньгах,  вытаскивал  из  кармана  кошелек  и
изъявлял  желание  рассчитаться  с  добряком
кредитором.

— Э, полно, Фридрих, толковать о таких пу-
стяках, — с добродушной небрежностью гово-
рил Лопухин, — сосчитаешься со мной,  когда
разбогатеешь, а мне денег не нужно.

И кирасир проворно прятал в карман свой
кошелек,  будучи  заранее  уверен,  что  такие
дружеские  слова  будут  повторяться  при  каж-
дом его предложении о расчете.

Бергер, человек с наклонностью предателя
и готовившийся так или иначе проложить се-
бе дорогу, затрагивал по временам на всякий
случай и политические мнения Лопухина, но



после неудачной своей попытки разговорить-
ся с Лопухиным о шуточном будто бы доносе
на майора Шнопкопфа уже не решался вести
с  Лопухиным таких откровенных разговоров,
какие  вел  с  другим  своим  приятелем,  Фаль-
кенбергом.

— Ну  их! —  говорил  обыкновенно  Лопу-
хин, когда Бергер начинал заводить с ним ре-
чи о приближенных к императрице лицах. —
Как будто  нельзя  прожить без  почестей и  от-
личий. Сперва я было сердился на то,  что ме-
ня «унизили чином», но как пораздумал, то и
увидел,  что  горячусь  напрасно.  Вот  хотя  бы
ты: немного постарше меня и в службе состо-
ишь  подолее,  чем  я,  а  между  тем  ты  только
поручик, а я, никогда не служив ни в гвардии,
ни  в  полевых  полках,  уже  подполковник.  Бу-
дет  с  меня  и  этого…  Да,  впрочем,  что  о  том
толковать, выпьем-ка лучше. — И, говоря это,
Лопухин  наполнял  вином  стакан,  стоявший
перед кирасиром.

Бергер не терял, однако, надежды рано или
поздно  извлечь  для  себя  пользу  из  близкого
знакомства  с  откровенным  и  недалеким  под-
полковником.  Он  соображал,  что  Лопухин,



вращаясь  в  таком  обществе,  в  котором  всего
чаще говорят о  государыне и «правителях»  и
где, наверное, ведутся порою разные «неисто-
вые»  речи,  может  проболтать  что-нибудь
пригодное  для  него,  Бергера.  Бергер  тем  вер-
нее  мог  рассчитывать  на  такой  случай,  что
приятель  его  был  из  опального  семейства,
роптавшего  на  переворот,  происшедший  в
пользу  царствующей  государыни,  и  на  зато-
чение  благоволившей  к  нему  правительни-
цы. Ему было известно из откровенных разго-
воров Лопухина, что матери его стоила много
слез  ссылка Левенвольда и что она Бог  знает
на  что  решилась  бы,  лишь  бы  иметь  от  него
какую-нибудь  весточку.  Кроме  того,  Бергер
вообще чуял поживу в  том кружке,  к  которо-
му принадлежало семейство Лопухиных.



– Т
XXIV 

ы, матушка, мне все твердила, чтобы я
не  водил  дружбы  с  Фридрихом;  а  те-

перь  оказывается,  что  он  может  тебе  приго-
диться, —  говорил  матери  Ванюша  Лопухин,
возвратившись  домой  после  сильной  гулян-
ки.

Хотя  Наталье  Федоровне  было  под  сорок
лет, но она, сохранив еще признаки своей за-
мечательной  красоты  и  будучи  очень  моло-
жавой,  казалась  не  матерью,  а  только  стар-
шею сестрой своего сына,  которого,  несмотря
на  его  раннюю  молодость,  сильно  помяли  и
состарили беспрерывные кутежи.

— Не нравится мне твой Бергер, оттого-то я
и  старалась  принимать  его  как  можно  ре-
же, —  с  выражением  неудовольствия  отозва-
лась Лопухина. — Мне все сдается,  что ты по-
знакомился с ним на свою пагубу.

— Он  славный  малый.  Ты  плохо  его  зна-
ешь. Да, впрочем, что о том толковать! Во вся-
ком  случае,  он  теперь  тебе  человек  пригод-
ный. Едет вот в Соликамск на смену прежнего
караульного  офицера  при  Рейнгольде  Ивано-



виче.
Лопухина  вздрогнула  и  в  смущении  опу-

стила вниз глаза.
Любовные  отношения  ее  к  Левенвольду

были известны ее  сыну.  Об  этом очень часто
говорил ему его отец не только в пьяном, но и
в  трезвом  виде,  да  и  сама  Лопухина  не  скры-
вала  своей  привязанности  к  Левенвольду,
плача  и  горюя  при  всех  об  утрате  любимого
ею человека.

— Через  него  могла  бы  ты  послать  весточ-
ку  Рейнгольду  Ивановичу.  Вот  бы  обрадовал-
ся он!

— Нет, Иванушка, не стать мне это делать.
Теперь идут такие строгости: Лесток за всеми
присматривает,  как  цепная  собака;  всюду  у
него шпионы. Да и на Фридриха разве можно
положиться?  Он  все  сейчас  разболтает  и  без
злого  умысла.  Писать  я  Рейнгольду  Иванови-
чу  ничего  не  буду,  а  пусть  Бергер  передаст
только  на  словах,  чтобы  граф  не  унывал  и
что,  быть  может,  скоро  будет  перемена  в  его
судьбе.  Хочу  я  просить  отца  Якова,  пусть  он
перед исповеданием государыни доложит ей,
что Рейнгольд Иванович претерпел за его пу-



стые  провинности  более,  нежели  следует.  Да
кстати,  пусть  скажет Бергер графу,  что  остав-
ленные  им  у  меня  пожитки,  уцелевшие  от
конфискации,  сгорели  в  нашем  московском
доме.

— Хорошо,  я  попрошу  его  об  этом,  а  еще
было бы лучше, если бы ты ему написала обо
всем хорошенько.  Бергер нас  никому и ни за
что  не  выдаст,  да  и  стыдно  было  бы  ему  это
сделать при моей с ним дружбе.

Наталья Федоровна сомнительно покачала
головой.

«Как бы хотелось мне быть на месте этого
Бергера, —  думалось  ей. —  Он  увидит  моего
дорогого  Рейнгольда».  И  все  былое  так  живо,
так отчетливо воскресло в ее памяти.

Иванушка  не  настаивал  более  на  своем
предложении и сказал матери, что он сегодня
же увидится с Бергером и в точности передаст
ему поручение матери и даже приведет его с
собой к ней.

— Нет,  не  делай  этого! —  возразила  она,
предчувствуя,  что  свидание  с  отъезжающим
в  Соликамск  Бергером  будет  ей  слишком  тя-
жело,  и  не  уверенная,  что  при  прощании  с



ним  она  не  выскажет  того,  что  могло  бы  на-
влечь пагубу и на нее, и на Левенвольда.

В  то  время,  когда  это  происходило  в  доме
Лопухиных, Бергер,  будучи у своего приятеля
Фалькенберга,  горячился  и  выходил  из  себя
до бешенства.

Ранним  утром  ему  принесли  повестку  из
полковой  канцелярии  с  требованием,  чтобы
он  немедленно  явился  туда.  Такие  повестки
всегда  были крайне для  него  неприятны,  так
как  они  посылались  или  по  случаю  особого
наряда  в  караул,  или  для  исполнения  ка-
ких-нибудь  чрезвычайных  поручений  по
службе,  или  же  для  того,  чтобы  задать  Берге-
ру головомойку за какую-нибудь проделку, и,
наконец,  для  предъявления  поступивших  на
него в  полк жалоб от  кого-либо из  его  много-
численных  кредиторов.  Как  ни  неприятны
были Бергеру требования его явки в канцеля-
рию  во  всех  этих  случаях,  но  все-таки  он  ни-
как  не  ожидал  того,  что  готовилось  ему  те-
перь.  В  полковой  канцелярии  объявили  ему,
что он без малейшего промедления должен с
порученной  ему  командой  отправиться  в  Со-
ликамск и оставаться там три года,  поступив



на смену того караульного офицера, который
состоял  при  бывшем  графе  Левенвольде.  Это
неожиданное  распоряжение  сильно  порази-
ло  кирасира.  Оно  расстраивало  все  често-
любивые  виды  его  на  будущее.  Прожить
несколько  лет  в  таком  отдаленном  захолу-
стье,  как  Соликамск,  да  еще  состоя  безотлуч-
но  при  ссыльном,  значило  то  же  самое,  что
самому отправиться в ссылку. Выход в отстав-
ку из военной службы был тогда невозможен.
Офицеров  «абшидовали»  или  увольняли
только  за  дряхлостью  или  по  такой  очевид-
ной  болезни,  которая  делала  решительно
невозможным  исполнение  ими  каких  бы  то
ни было служебных обязанностей не только в
строю, но и в канцелярии, в вагенбурге, в гос-
питале,  при  провиантских  магазинах  или  в
запасных  складах.  Офицеров,  заявлявших  о
своих  болезнях,  строго  свидетельствовали  и
«до  излечения  от  болезней»  отправляли  на
службу в дальние гарнизоны, где всегда было
или, по крайней мере,  предполагалось найти
для них какое-нибудь занятие  до  тех  пор,  по-
ка  даже  действительно  больной  мог  кое-как
волочить ноги.



Правда,  что  Бергер  мог  взять  по  болезни
временный отпуск,  но получение его в ту по-
ру было чрезвычайно трудно, да и обходилось
очень  дорого.  Кроме  неполучения  за  время
отпуска  жалованья,  проситель  должен  был
отсчитать  порядочную  сумму  и  полковому
командиру, и полковому адъютанту, и полко-
вому  лекарю  или —  что  делалось  чаще —  по-
дарить  им  известное  число  крепостных  душ.
В  то  время  насчет  этого  существовала  даже
определенная такса. Но у Бергера не было ни
денег,  ни  крепостных,  а  всего  хуже  было  то,
что,  получив отпуск,  он должен был выехать
из столицы в свои деревни или для хозяйства,
или для поправления здоровья, чтобы в месте
расположения  гвардейских  войск  «не  пода-
вать  зловредного  примера  своим  праздноша-
тательством».

Но этот выезд и был всего тяжелее для ки-
расира, так как ему наклевывалась теперь бо-
гатая  невеста,  вдова  солидных  лет  после  од-
ного  богатого  немецкого  негоцианта,  и  Бер-
гер,  достаточно  разочаровавшийся  насчет
возможности  составить  себе  блестящую  пар-
тию,  мирился  с  мыслью  жениться  на  этой



вдове или, иначе, поживиться на ее счет.
Как в прежнее время он добивался не толь-

ко  знакомства,  но  хотя  встречи  с  блестящим
гофмаршалом,  так  теперь  с  ужасом  думал  о
том, что ему придется постоянно проводить с
ним  время,  как  с  несчастным  и  ничтожным
ссыльным. Отлынуть от поездки в Соликамск
было  невозможно,  так  как  полковое  началь-
ство  с  радостью  воспользовалось  этим  случа-
ем,  чтобы  выжить  из  полка  нелюбимого  все-
ми офицера.

Получив  такое  неожиданное  назначение,
Бергер прямо из полковой канцелярии отпра-
вился к Фалькенбергу,  чтобы сообщить ему о
своем горе и посоветоваться с ним насчет то-
го,  что  ему  предпринять  при  таких  обстоя-
тельствах.

Майор, со своей стороны, не только не уте-
шил и не ободрил изгоняемого из Петербурга
поручика,  но  даже,  напротив,  навел  на  него
большее уныние.

— Слыхал  я,  любезнейший  мой  Фридрих,
не  раз, —  говорил  Фалькенберг, —  что  офице-
ров,  отправляемых  для  надзора  за  ссыльны-
ми,  вместо положенных трех лет держат там



в продолжение целого десятка годов. Забудут
да и не присылают смены: делай что хочешь,
а  с  места  уехать  нельзя.  Достанется  так,  что
только ой-ой! А ты, поверь мне, не выживешь
и месяца в этой глуши — умрешь там с тоски.
Не найдешь ты там ни женщин,  ни карт.  На-
верное,  там  нет  ни  бильярда,  ни  хороших
вин, к которым мы уже порядочно попривык-
ли  благодаря  этому  дураку  Ваньке  Лопухину.
Не встретишь ты там и подходящей тебе весе-
лой компании, не найдешь там и порядочной
невесты, а уж о каком-нибудь особом счастье
и говорить нечего. Пропадешь ты в этом про-
клятом  Соликамске  ни  за  что.  Нужно  во  что
бы  то  ни  стало  отделаться  от  этой  поездки.
Станешь потом каяться, да уж поздно будет.

— Что же делать? — спросил растерянный
Бергер.

— Ищи  счастья.  Знаешь,  быть  может,  рус-
скую пословицу: «На ловца и зверь бежит»?

В  чрезвычайном  раздражении  Бергер  вы-
шел  от  своего  приятеля  и,  идя  по  Красной
улице,  встретился  с  шедшим  к  нему  Лопухи-
ным.

— Ну,  что,  приятель,  едешь  в  Соликамск?



Нечего  сказать,  удружили  тебе.  Там  ты  сви-
дишься с  Левенвольдом и,  быть может,  отпи-
шешь нам, как он поживает, — почти кричал
на  всю  улицу  неосторожный  на  язык  Лопу-
хин.

— Болтай потише, а то,  того и гляди,  попа-
дешь  к  Ушакову  в  тайную  канцелярию, —
строго сказал Бергер.

— А  что  ж?  Там  любопытно  побывать  ра-
зок, —  отшутился  подполковник. —  Пой-
дем-ка  лучше  закусить  к  Беглеру;  я  возьму
особый  покоек,  разопьем  хорошенького  вин-
ца, да кстати я передам тебе поручение от мо-
ей матери.

Поручик при этих словах вдруг  повеселел,
но  потом  сильно  призадумался.  В  голове  у
него мелькнуло,  что,  чего доброго,  при своем
безысходном  положении  он  может  поймать
«важную птицу». Однако, как ни был он нрав-
ственно распущен, но все-таки приостановил-
ся при мысли, что он для этого должен будет
сделаться  предателем  своего  доверчивого
друга;  но  вслед за  тем он твердо решился по-
жертвовать  всем,  чтобы  не  только  отделать-
ся  от  предстоящей  поездки  в  Соликамск,  но,



статься может, и выйти в люди.
Кроме  надежды  выведать  что-нибудь  от

болтливого  и  простодушного  подполковника,
Бергер, который всегда был не прочь поесть и
попить на счет своего приятеля, очень охотно
согласился  принять  его  предложение,  сделав
вид,  что его  вовсе не занимает то поручение,
какое мать Иванушки хочет дать ему к Левен-
вольду.  Когда  Лопухин  порядком  подвыпил,
Бергер,  который на попойках был гораздо по-
крепче  головою,  чем  его  товарищ,  а  на  этот
раз  и  пил  осторожнее,  чем  всегда,  желая  со-
хранить  полное  присутствие  памяти,  завел
речь  с  Лопухиным  о  поручении,  даваемом
Бергеру  матерью  почти  совсем  опьяневшего
Лопухина.  Но,  как  оказалось,  этот  пьянчуга
совсем  забыл  о  том,  для  чего  он  пригласил
Фридриха в отдельную комнату.

— Скажи твоей матушке, что я очень охот-
но  исполню  ее  поручение,  хотя  бы  при  этом
были  и  большие  опасности.  Я  так  люблю  ва-
ше  семейство,  что  готов  для  вас  сделать
все, — с притворным добродушием начал Бер-
гер.

Эти  слова  окончательно  расположили  к



Бергеру  доверчивого  подполковника,  кото-
рый  только  теперь  вспомнил  о  поручении
своей матери.

— Ведь  вот  подумаешь, —  принялся  бол-
тать он, — что случается на белом свете.  Был
я  при  дворе  принцессы  Анны  Леопольдовны
камер-юнкером,  состоял  я,  значит,  в  полков-
ничьем ранге, а теперь определен подполков-
ником, да и то не знаю куда. Каналья Лялин и
Сивере произведены в важные чины, один из
матросов,  а  другой  из  кофешенков,  за  сквер-
ное дело. Да и что нынешняя государыня? Та-
кая ли была наша голубушка правительница!
Все любили ее, да и теперь рижский гарнизон
склонен  к  принцу  Ивану  Антоновичу.  Посла-
ли бы меня туда командиром, так показал бы
я  себя.  Впрочем,  и  без  меня  легко  быть  пере-
мене;  будет  же  она  непременно  через
несколько  месяцев, —  завирался  все  далее
подполковник, в то время как собеседник его
молчал и, навострив уши, только слушал, ви-
дя,  что  его  товарищ  отлично  выбалтывается
сам по себе, без всяких расспросов. — Да и мы,
Лопухины,  нынешней-то  царице  не  очень
угождаем.  Отец  мой  написал  к  матери  из  де-



ревни,  чтобы  она  никакой  милости  у  госуда-
рыни  не  искала  и  ко  двору  не  ездила  бы.  А
сам я после того,  как был в последнем маска-
раде, ко двору не хожу…

— Думаю я,  что не одни вы, Лопухины, по-
шли  бы  против  государыни? —  спросил  Бер-
гер.

— Об  этом  что  и  говорить! —  уверенным
голосом  отозвался  Лопухин. —  Почитай,  все
знатные  персоны  будут  против  нее.  Нынеш-
няя государыня больше простой народ любит,
потому что сама просто живет, а знатных пер-
сон не жалует.

На  лице  Бергера  при  упоминании  о  знат-
ных  персонах  выразилось  заметное  удоволь-
ствие. Он видел, что нападает теперь на след
«важной  птицы»,  а  это  куда  как  было  при-
быльно для доносчиков. Последствием каждо-
го  государственного,  хотя  бы  и  незначитель-
ного,  преступления  было  в  ту  пору  по  поряд-
ку,  заведенному  еще  при  царях  московских,
«взятие  на  государя»  всего  движимого  и
недвижимого  имения,  принадлежавшего  ви-
новному,  так  что  все  его  семейство  подверга-
лось  полному  разорению.  Такая  отписка  про-



должалась  и  при  Петре  Великом,  и  после
него,  только под новым названием — под на-
званием конфискации. Поэтому падение каж-
дого  знатного  и  богатого  вельможи  было
предметом  радости  и  надежды  всех  близких
ко  двору  лиц.  На  отобранное  у  него  имение
они налетали, как стая хищных птиц на лако-
мую  добычу.  Каждый  выпрашивал  себе  кто
дом, кто деревеньку, и по тогдашним поняти-
ям  раздача  конфискованных  имуществ  была
в  нравственном  смысле  даже  обязательною
для  верховной  власти,  чтобы  устранить
оскорбительную  мысль,  будто  она  умышлен-
но  отбирает  имущество  виновных,  чтобы
пользоваться  им.  Не  говоря  уже  о  том,  что
при  Елизавете  продолжалась  еще  раздача
имений,  конфискованных  у  Меншикова  и  у
Долгоруковых,  при  ней  шло  раздаривание  и
движимой  собственности.  Она  раздавалась
тем,  кто  находился  в  особенной  милости  и
умел  выпросить  что-нибудь.  Так,  например,
правительница подарила своей любимице ба-
ронессе  Юлиане  Менгден  конфискованные  у
Бирона  два  великолепно  вышитых  золотом
кафтана; но так как Юлиана не успела еще их



сбыть,  то  они  были  конфискованы  у  нее  и
оставались  в  придворном  складе  до  тех  пор,
пока император Петр III не приказал их пода-
рить какому-то немецкому актеру.

Бергер  очень  хорошо  знал,  что  при  таких
раздачах  не  были  забываемы  и  доносчики,  а
если бы как-нибудь случайно и забыли их, то
стоило  только  напомнить  об  услуге,  оказан-
ной доносом, чтобы получить безобидное воз-
награждение.  Теперь  в  воображении  его
представлялись  и  те  деревни,  и  тот  дорогой
скарб,  который он может получить,  если ему
удастся  подать  донос  не  на  какого-нибудь
жалкого майора Шнопкопфа или бедного пас-
тора  Грофта,  но  на  знатных  персон,  вотчины
которых  раскинулись  на  широкое  простран-
ство и у которых в сундуках и в подвалах хра-
нилось немало денег и разной дорогой рухля-
ди.

— Эй,  брат  Иван, —  поддразнивающим  го-
лосом  перебил  Лопухина  Бергер, —  кажись,
ты  вздор  несешь!  Кто  же,  например,  из  знат-
ных персон, кроме вашей семьи, может быть
недоволен государыней? Ну, скажи-ка!

— Как  кто? —  словно  обиженный  недове-



рием своего собеседника, крикнул подполков-
ник. —  Да  вот  хоть  бы  оба  брата  Бестужевы.
Послушал  бы  только,  что  говорят  они  о  госу-
дарыне! — приврал Лопухин, никогда не слы-
хавший ничего такого ни от них самих, ни от
других.

Бергер  как  нельзя  более  обрадовался  тако-
му  неожиданному  сообщению,  сделанному
Лопухиным.  Ему  незачем  было  удостовери-
ваться  в  справедливости  сказанного  ему.  Бы-
ло  довольно  сослаться  на  Лопухина,  чтобы
притянуть к делу братьев Бестужевых.

«Они действительно важные птицы, да, по
всей  вероятности,  ничем  так  не  угодишь  Ле-
стоку, как сделав на них навет», — думал Бер-
гер,  слышавший  не  раз  об  ожесточенной
вражде между Алексеем Петровичем и Лесто-
ком.

— Ты  все,  Иван  Степанович,  болтаешь  по-
пусту о том, что мне не нужно, да и не хочет-
ся  вовсе  знать, —  равнодушно  сказал  преда-
тель, —  а  о  деле-то,  кажется,  совсем  забыл.
Что  же  хочет  поручить  мне  твоя  матушка  в
Соликамск?

Лопухин  передал  Бергеру  просьбу  своей



матери.
— Отчего  же  не  сделать  такого  одолже-

ния, — проговорил Бергер. — Только вы смот-
рите  не  проболтайтесь  чего-нибудь  на  мою
пагубу.

Затем Бергер еще более подпоил своего то-
варища,  который,  почувствовав,  что  голова
его  слишком  отяжелела,  прилег  на  канапе  и
вскоре громко захрапел,  отрезвляясь от  силь-
ного опьянения,  а  между тем Бергер,  оставив
его в трактире спящим, вышел потихоньку из
заведения, в котором так радушно угощал его
подполковник.
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ыло прекрасное июльское утро, когда граф
Лесток,  переехавший  на  лето  в  свой  заго-

родный дом,  отправился  на  прогулку по  при-
легавшему к этому дому сосновому парку.

Дом  Лестока,  находившийся  на  Фонтанке,
в  конце  нынешнего  Лештукова  переулка,
представлял  в  ту  пору  прекрасное  летнее  ме-
стопребывание на реке, которая была гораздо
глубже и быстрее,  чем ныне.  Она не  была за-
сорена  ничем  ни  с  берегов,  ни  с  барок,  кото-
рые  только  изредка  проходили  по  ней,  и  до-
ставляла  окольным,  весьма  немногочислен-
ным прибрежным жителям чистую и свежую
воду.  Стояло  жаркое  лето,  и  Лесток,  желав-
ший  хорошенько  отдохнуть  в  эту  пору,  не
принимал  никого  по  делам  и  сам  оставался
на своей даче безвыездно. Он не ездил даже в
Петергоф, где проводила лето государыня. По-
ездки туда сильно раздражали его, так как он
при  каждой  из  них  ясно  видел,  что  благо-
склонность  к  нему  императрицы  заметно
уменьшалась.  Государыня  принимала  его  су-
хо,  отклоняла  то  словами,  то  взглядами  его



любезности и шутки,  которые она в прежнее
время выслушивала так охотно. Редко, да и то
лишь  вскользь,  говорила  она  с  ним  о  неваж-
ных  государственных  делах;  что  же  касается
дел  важных,  то  они  и  решались,  и  исполня-
лись теперь очень часто без предварительно-
го  с  ним  совещания  и  даже  большею  частью
без  его  ведома.  Лесток  знал,  что  он  оттеснен
от  государыни  своим  противником,  и  оттес-
нен так ловко, что ему едва ли будет возмож-
но восстановить свое прежнее значение. Вли-
яние Бестужева возрастало с каждым днем, и
вице-канцлер  получил —  как  тогда  говори-
ли — «всерешающий голос», а мнение его ста-
ло господствовать в совете императрицы, так
что  Лестоку  приходилось,  собственно,  подчи-
няться желанию Бестужева.

Лейб-хирург, так много думавший о себе, в
особенности  после  исполнения  задуманного
им переворота, не только не желал занимать
приниженного положения, но не мог даже пе-
реносить  ничьего  соперничества.  Теперь,
прогуливаясь  по  тропинкам  парка,  он  раз-
мышлял,  каким  бы  способом  избавиться  ему
от  Бестужева,  и  ни  свежий  воздух  раннего



утра,  ни  господствовавшая  кругом  его  тиши-
на, ни живительный запах смолистых елей и
сосен,  пригреваемых все  выше подымавшим-
ся  солнцем,  нисколько  не  успокаивали  его
чрезвычайного раздражения.

Размышляя  об  этом,  граф  шел  по  узкой
тропинке  парка,  когда  услышал  позади  себя
торопливые  шаги  бежавшего  к  нему  челове-
ка. Две прекрасные английские собаки, сопро-
вождавшие его,  остановились,  но не залаяли,
и  это  было  знаком,  что  к  хозяину  бежал  кто-
нибудь из домашних. Действительно, Лестока
догонял  один  из  прислуживавших  ему  лаке-
ев.

— К вашему сиятельству пришел какой-то
офицер  и  Требует,  чтобы  вас  видеть, —  запы-
хавшись доложил он.

— Разве  ты,  олух,  не  знаешь,  что  я  никого
теперь не принимаю? — сердито крикнул Ле-
сток. — Гони его вон!

— Он  приказал  подать  вашему  сиятель-
ству эту бумагу.

Лесток  взял  из  рук  лакея  сложенную  по-
старинному  и  запечатанную  наглухо  бумагу,
на обратной стороне которой был, по тогдаш-



нему обычаю, прописан полный титул Лесто-
ка, потребовавший строчек десять убористого
письма.

Лесток раскрыл бумагу и прочел в ней сле-
дующее:

«Осмелившийся предстать пред вашей вы-
сокографской  персоною  офицер  имеет  доне-
сти о злодейском умысле на превысочайшую
особу ее императорского величества всемило-
стивейшей  нашей  государыни,  вседражай-
шей  матери  отечества,  а  также  и  на  персону
вашего высокографского сиятельства».

— Ступай, — сказал Лесток лакею, — и про-
веди господина офицера в приемную, вели от
меня ему там подождать и скажи ему, что его
сиятельство сам изволит прийти к нему.

Если  последняя  часть  сообщения  о  злом
умысле  против  самого  Лестока  встревожила
его,  зато первая часть сильно обрадовала.  Ле-
сток  вспомнил,  как  удачно  поддержал  он
свой пошатнувшийся у  императрицы кредит
сочиненными  им  двумя  заговорами:  сперва
заговором камер-лакея Турчанинова, а потом
заговором  лейб-компанцев;  а  теперь,  думал
он,  представляется  очень  кстати  третий  по-



добный случай, которым следует умело и лов-
ко воспользоваться. Он сообразил, что не ста-
нет же офицер так настойчиво домогаться из-
за каких-нибудь пустяков личного свидания к
таким  грозным  и  могущественным  вельмо-
жею,  каким  считал  себя  сам  Лесток  и  каким
считали  его  другие.  Он  чуял,  что  из  ожидаю-
щего  его  доноса  ему  можно  будет  раздуть
важное дело и убедить государыню в необхо-
димости  доверяться  единственно  ему,  Лесто-
ку, так как все другие лица, приближенные к
ней, не знают, что делается около них.

Возвратясь  домой,  граф  приказал  позвать
в кабинет пришедшего офицера,  и туда явил-
ся незнакомый Лестоку рыжий кирасир.

— Ты  кто  такой? —  хотел  было  спросить
Лесток.

Но  прежде  чем  Лесток  успел  обратиться  с
этим вопросом, вошедший сам заявил о себе.

— Имею  счастье  явиться  к  вашему  сия-
тельству! Я поручик кирасирского полка Фри-
дрих  Бергер, —  отрапортовал  он  зычным  го-
лосом, вытянув руки по швам и придерживая
свой огромный палаш.

— Ты имеешь сообщить мне о злом умысле



на  превысочайшую  особу  ее  императорского
величества?

— Точно  так,  ваше  сиятельство,  а  также  и
о  злом  умысле  на  высокографскую  персону
вашу.

— Об  этом  после.  В  чем  заключается  твой
донос и можешь ли ты подтвердить его?

— Если бы не мог подтвердить его, никогда
не  осмелился  бы  явиться  к  особе  вашего  сия-
тельства, — бойко отозвался кирасир.

— Хорошо. Расскажи, в чем дело.
Бергер,  подготовившись  заранее,  без  за-

пинки  передал  разговор  свой  с  Лопухиным,
придав этому разговору такие выражения, ко-
торые могли усилить важность доноса, и в за-
ключение упомянул,  что Лопухин проболтал-
ся и о вражде Бестужевых к государыне.

Лицо Лестока вспыхнуло от радости.
— Так  он  упоминал  о  Бестужевых? —  то-

ропливо  спросил  Лесток,  как  бы  не  веря  в
справедливость  тех  сообщений,  которые  он
теперь  слышал. —  А  свидетелей  твоего  разго-
вора с Иваном Лопухиным ты имеешь?

— Не  имею,  ваше  сиятельство,  мы  говори-
ли  пока  один  на  один,  да  я  и  не  предвидел,



что у нас будет такой разговор.
— Ты  должен  вызвать  еще  раз  Лопухина

на  такой  разговор,  но  так,  чтобы  при  этом
был  свидетель,  и  вообще  заняться  этим  де-
лом.

— Очень  сожалею,  ваше  сиятельство,  что
не  могу  исполнить  вашего  приказания.  Я  по-
лучил  по  команде  приказ  немедленно  отпра-
виться в Соликамск, чтобы содержать караул
при бывшем обер-гофмаршале Левенвольде.

— Это пустяки! Я сейчас же велю написать
в  военную  коллегию,  чтобы  приостановили
твою отправку, а если хорошо поведешь дело,
то не только совсем останешься в Петербурге,
но  я  тебя  никогда  не  забуду, —  покровитель-
ственным  тоном  сказал  Лесток. —  Да,  кстати:
тебе  могут  понадобиться  деньги,  а  у  тебя  их,
наверное, нет, — продолжал он, подойдя к бю-
ро и вынимая оттуда горсть червонцев.

Лесток  бросил  на  письменный  стол  чер-
вонцы, так приятно зазвучавшие в ушах жад-
ного Бергера.

— Возьми  их  себе, —  сказал  он,  указывая
пальцем на стол. — Граф Лесток хорошо опла-
чивает  оказываемые  ему  услуги.  С  своей  сто-



роны,  ты  должен  главным  образом  доиски-
ваться  до  Бестужевых;  разведай также о  мар-
кизе  Ботта  д’Адорно,  бывшем  австрийском
посланнике.  Узнай,  в  каких  отношениях  был
он с Бестужевыми и о чем они толковали…

Бергер  не  столько  слушал  даваемые  ему
инструкции,  сколько  думал  о  лежавших  пе-
ред  ним  червонцах.  Он  подошел  к  столу,  за-
греб их пальцами и по обычаю того времени
униженно  поцеловал  щедрую  на  этот  раз  ру-
ку своего высокого патрона и милостивца.

Бергер  ушел  от  Лестока  чрезвычайно  до-
вольный  свиданием.  Он  так  легко  добился
своего главного желания остаться в Петербур-
ге,  да  сверх  того  в  кармане  у  него  теперь  по-
брякивало  столько  золота,  сколько  едва  ли
когда-нибудь там бывало. Гнусность поступка
не только не смущала, но даже вовсе не щеко-
тала  его  совести.  Как  человек  бессердечный,
он  только  радовался  тому,  что  наконец-то
давно желаемое счастье повезло ему.

От  Лестока  Бергер  отправился  к  Фалькен-
бергу и,  вопреки состоявшемуся между ними
соглашению, не сказал ни слова о свидании с
Лестоком,  но  только  пригласил  его  на  про-



щальную пирушку, которую, как говорил Бер-
гер,  он хочет задать,  получив от казны на до-
рогу  столько  денег,  сколько  он  никогда  не
ожидал. При этом Бергер, выхватив из карма-
на  горсть  червонцев,  данных  ему  Лестоком,
показал Фалькенбергу, который очень охотно
согласился прийти в заведение Бергера на на-
путственную пирушку своего приятеля.

От  Фалькенберга  Бергер  пошел  к  Лопухи-
ну,  который еще не совсем оправился от вче-
рашней  попойки.  Лопухин,  помятый,  заспан-
ный, мутными глазами смотрел на кирасира,
уверявшего,  что  ему  ни  с  кем  так  не  тяжело
расставаться, как с таким добрым товарищем,
каким  был  для  него  Иванушка.  Лопухин  от
души расцеловал своего приятеля,  и на глаза
его набежали слезы при мысли, что ему скоро
придется  расставаться  с  дорогим  Фридрихом.
Он очень охотно согласился на приглашение
Бергера,  и  17  июля  они  втроем  сошлись  в
условленном месте.

Началась  обычная  попойка.  Сперва  Ива-
нушка  осовел,  потом  его,  обыкновенно  не
крепкий, рассудок помутился,  и он,  растерян-
но  смотря  на  своих  собеседников,  принялся



болтать  все,  что  приходило  ему  на  ум  и  на
что по временам наводил его Бергер.

— Нынешние  государственные  управите-
ли, —  болтал  Лопухин, —  все  негодны,  вовсе
не  такие,  как  были  прежние,  Остерман  и  Ле-
венвольд, и только один Лесток — проворная
каналья. Да недолго ему хозяйничать. Король
прусский станет помогать императору Ивану
Антоновичу,  а  наши,  я  надеюсь,  за  ружье  не
возьмутся.

— А  скоро  это  будет? —  спросил  Фалькен-
берг, наметивший, с своей стороны, Лопухина
как  орудие  своего  счастья  и  не  зная,  что  Бер-
гер уже предупредил его.

— Скоро,  очень  скоро  будет, —  пробурчал
подполковник.

— Тогда  уж  ты,  Иванушка,  меня  не  за-
будь, — попросил Фалькенберг.

Лопухин  ничего  не  отвечал  и  только  по-
жал плечами.

— А  нет  ли  кого  побольше,  к  кому  можно
было бы забежать? — спросил в свою очередь
Бергер.

— Есть:  австрийский  посол  Антон  Ерони-
мыч  Ботта  д’Адорно, —  сказал  Лопухин,  поза-



бывший  под  влиянием  выпивки,  что  маркиз
уже  восемь  месяцев  тому  назад  уехал  в  Бер-
лин.

— Да  ведь  к  нему  прямо  сунуться  нель-
зя, — возразил Бергер, — а вот нельзя ли обра-
титься  к  нему  через  кого-нибудь  из  здешних
знатных персон? — спросил Бергер.

— Да  хотя  бы  через  мою  матушку;  она  с
ним близко знакома.

— Э, да что через твою матушку! Напрасно!
Я заметил, что она ко мне, по неведомой мне
причине,  с  некоторого  времени  неблаго-
склонной  оказывается,  тогда  как  я  ей  истин-
ный доброжелатель и исполню в Соликамске
все, что она изволит приказать мне.

— Спасибо  тебе,  дружище! —  пробурчал
Лопухин,  протягивая  Бергеру  свою  ослабев-
шую  руку. —  Та-та! —  вдруг  забормотал  он,
усиливаясь  ударить  себя  ладонью  по  лбу, —
что  я  таким  беспамятным  стал?  Да  чего  же
лучше —  через  Анну  Гавриловну  Бестужеву.
Вот  кто  истинная  приятельница  маркиза,  ох,
какая она закадычная его приятельница!

Указание  Лопухина  на  графиню  Анну  Гав-
риловну  пробудило  в  Бергере  чувство  мсти-



тельности  за  неудачную  попытку  к  сватов-
ству,  а  всего  важнее для него  было это  указа-
ние  потому,  что  он  увидел,  что  выходит  на
тот путь, который наметил ему Лесток.

— Да  ты,  Иван  Степанович,  не  городишь
ли  вздор?  Будто  Бестужева  Анна  Гавриловна,
такая  большая  приятельница  маркиза  Бот-
та? — подзадоривал Бергер подполковника.

— Что  ни на  есть  самая  большая, — прого-
ворил  тот,  опорожнив  шкалик  мадеры  и  ста-
вя его на стол.

Всех  этих  сведений  Бергеру  было  весьма
достаточно,  чтобы заявить  Лестоку  о  ходе  де-
ла. Под предлогом, что ему надобно собирать-
ся в дорогу, Бергер вскоре оставил Лопухина и
Фалькенберга  и,  несмотря  на  позднее  время,
нанял  извозчичью  тележку  и  поскакал  к  Ле-
стоку. Не доезжая до его загородного дома, он
из  предосторожности  отпустил  извозчика  и
пошел пешком.

Лесток  собирался  уже  ложиться  спать,  ко-
гда  ему  доложили  о  приходе  офицера,  кото-
рый был у него утром и которого он приказал
допускать к себе во всякое время дня и ночи.
Лесток  внимательно  и  с  удовольствием  вы-



слушал  рассказ  Бергера  и  задал  ему  несколь-
ко вопросов,  на которые тот отвечал с  ловко-
стью  беззастенчивого  сыщика,  желающего
выслужиться  как  можно  более  перед  тем,  на
кого ему приходится работать. Бергер в докла-
де  своем  упомянул  о  том,  что  на  этот  раз  со-
гласно наставлению его сиятельства, свидете-
лем предерзостных речей Лопухина был май-
ор Фалькенберг.

— Ты,  брат,  не  пеняй  на  меня,  если  я  зав-
тра утром прикажу арестовать тебя. Не бойся,
ничего тебе дурного не будет, но я должен так
поступить.  Понимаешь? —  вразумительно
сказал Лесток.

— Понимаю, ваше сиятельство.
— Теперь  ступай  домой.  Вскоре  увидимся.

Смотри не путайся, а я тогда — еще раз повто-
ряю — тебя не забуду.

Лесток,  имея  в  виду,  что  при  начале  дела,
которому  он  придавал  такую  важность,  к
нему многие могут являться с доносами, изве-
тами и сообщениями, приказал, в отмену сво-
его  прежнего  распоряжения,  допускать  всех
приходящих  к  себе.  Майор  Фалькенберг  пер-
вый воспользовался таким дозволением.



Оставшись  с  сильно  подвыпившим  Лопу-
хиным,  он  уже  без  Бергера  продолжал  около
подполковника  свои  разведки,  надеясь,  что
собранными  при  этом  сведениями  он  пре-
взойдет своего отъезжавшего в Соликамск то-
варища.  Фалькенберг  с  трудом,  при  помощи
трактирного  слуги,  вывел  Иванушку  из  трак-
тира, усадил его на извозчичью тележку и по-
вез его домой.

«Экой  этот  Бергер  простофиля, —  думал
Фалькенберг, сидя рядом на тележке с поддер-
живаемым  им  тщедушным  подполковником,
который  качался  из  стороны  в  сторону  и
сползал  и  садился  вовнутрь  тележки. —  Упу-
стил он счастливый случай и теперь попрет с
своей дряхлой командой в Соликамск. Ну, а я,
брат,  не  таковский:  коли  счастье  пришло,  то
сумею им воспользоваться».

Явившись на другой день к Лестоку,  Фаль-
кенберг  был  допущен  беспрепятственно  к
графу, который сделал вид, что он ничего еще
не знает «о злодейском умысле против ее им-
ператорского  величества  и  о  продерзостном
поношении  особы  его  высокографского  сия-
тельства».  Лесток  внимательно  выслушал



рассказ  майора  и  убедился,  что  рассказ  этот,
с  некоторою  переиначкой  слов,  в  сущности,
сходен с тем, что доносил ему Бергер,  то есть
оказывалось, и это было всего важнее для Ле-
стока, что жена гофмаршала графа Бестужева
порицает государыню и была в дружеских от-
ношениях  с  Боттою.  Этого,  как  раскинул  Ле-
сток своим коварным рассудком, будет доста-
точно, чтобы примешать к делу ненавистного
вице-канцлера и погубить его.

С  большими  смягчающими  оговорками  в
похвалу  лейб-медику  Фалькенберг  передал
еще и то ему, что Лопухин дерзнул назвать и
его  высокую  персону  «проворной  канальей».
При этих словах Лесток не обнаружил ни ма-
лейшего  гнева  и  только  подумал:  «Нашелся
же человек,  который,  хотя и слывет дураком,
но отлично разгадал меня».

Граф,  поблагодарив  майора  за  его  верно-
подданическую  преданность  государыне,  а
также  и  за  сообщение  о  «неистовых  словах»
Лопухина  против  собственной  его,  Лестока,
персоны, наградил и Фалькенберга червонца-
ми,  но,  как  доносчика  уже  второстепенного,
не  так  щедро,  как  Бергера.  Лесток  обещал



майору  свое  покровительство,  сказав,  что  ес-
ли Фалькенберг разведает еще что-нибудь по
столь важному государственному делу, то мо-
жет явиться к нему во всякую пору.

Майор  ушел  от  Лестока  чрезвычайно  до-
вольный,  как  и  Бергер,  своим  свиданием  и
без малейшего угрызения совести,  и в голове
его роились мысли о той блестящей будущно-
сти,  которая,  быть  может,  ожидает  его  в  ско-
ром времени.



В
XXVI 

 ту пору въезд государыни в Петербург, хо-
тя  бы  из  таких  ближайших  подгородных

местностей, как Петергоф и Царское Село, воз-
вещался  жителям  столицы  пушечною  паль-
бою со стен Петропавловской крепости и с ва-
лов  Адмиралтейства.  Но  17  июля  1743  года,
хотя  государыня  и  приехала  в  город,  такого
обычного извещения не последовало, так как
она  почему-то  желала  пробыть  в  городе  «ин-
когнито», и только те знатные персоны, кото-
рые имели к ней свободный доступ, были уве-
домлены  через  ездовых  о  ее  прибытии,  а  в
числе таких персон был и Лесток.

Приняв  донос  от  Бергера,  он  немедленно
отправился  во  дворец и  доложил императри-
це,  что  ей  от  «богомерзких  злоумышленни-
ков» угрожает новая опасность, что они хотят
восстановить  прежнее  брауншвейгское  пра-
вительство,  но  что  ее  величеству  конспира-
ции  бояться  не  следует,  так  как  он,  Лесток,
принял уже надлежащие меры и все нити за-
говора находятся в его руках, так что остается
только, по указанию доноса, захватить винов-



ных,  на  что  он  и  осмеливается  испрашивать
разрешения ее величества. Он заявил, что та-
кое  особое  разрешение  необходимо,  потому
что  в  числе  заговорщиков  могут  оказаться
некоторые знатные персоны обоего пола.

Императрица,  так  часто  тревожимая  слу-
хами о  мнимых заговорах,  уполномочила Ле-
стока действовать по его собственному усмот-
рению,  а  для  разбора  дела  приказала  учре-
дить  особую  комиссию  из  самого  Лестока,  ге-
нерал-прокурора  князя  Трубецкого  и  началь-
ника  тайной  канцелярии  графа  Андрея  Ива-
новича  Ушакова.  На  такой  состав  комиссии
указал  ей  сам  Лесток,  зная,  что  Трубецкой  и
Ушаков никому не дадут спуска.

Императрицу  чрезвычайно  тронула  пре-
данность  Лестока,  к  которому  она  начинала
уже  охладевать  вследствие  происков  графа
Алексея  Бестужева  и  его  сильных  сторонни-
ков: Алексея Разумовского, Петра Шувалова и
архиепископа  Новгородского  Амвросия  Юш-
кевича, вертевшегося, впрочем, по словам од-
ного  из  его  современников,  то  в  ту,  то  в  дру-
гую  сторону,  как  флюгер,  смотря  по  тому,  от-
куда дует ветер.



Лесток очень ловко, со знанием затаенных
мыслей  государыни,  начал  высказывать  ей
свое  сожаление,  что  ее  так  плохо  берегут
окружающие  ее  лица;  что  он,  независимо  от
того, что для ее воцарения был готов идти на
пытки,  плаху и виселицу,  дважды после того
предотвратил  грозившую  ей  опасность.  При
этом он при каждом слове бросал камешки в
чужие огороды, но преимущественно швырял
их  в  огород  вице-канцлера,  убеждая  импера-
трицу, что она с полным спокойствием может
положиться только на одного его, Лестока, ко-
торый неусыпно бодрствует над нею и днем и
ночью.

От  императрицы  Лесток,  в  качестве  ее
уполномоченного,  поскакал  к  генерал-проку-
рору,  которого  противная  ему  партия  сили-
лась  «отлучить»  от  его  важной  должности,
что и самому Трубецкому было известно.

— Ты, князь Никита Юрьевич, — сказал ве-
село, насмешливым тоном Лесток, входя в его
кабинет, — ты как-то, будучи у меня в Москве,
говорил  однажды,  что  если  тебе  попадется
Алешка  Бестужев,  то  ты  уже  его  не  выпу-
стишь, а доведешь до плахи.



— Да ведь он еще ни в чем не попался, — с
досадой промычал князь.

— В  том-то  и  дело,  что  он  теперь  в  наших
руках, —  самоуверенно  проговорил  Лесток  и
затем  передал  князю  сведения,  полученные
от Бергера и Фалькенберга, а также сообщил о
распоряжениях императрицы.

— Если  окажется, —  начал  после  того  Ле-
сток, —  что  Бестужевы  были  в  соучастии  с
Боттой  касательно  восстановления  или  хоть
освобождения  Брауншвейгской  фамилии,  то
этого  будет  достаточно,  чтобы  припутать
Алешку,  да  и  дело  надобно  вести  так,  чтобы
виновные  оговорили  его  сколь  возможно  бо-
лее.  Думаю,  что если мы пороемся хорошень-
ко  в  бумагах  его  брата,  так,  может  быть,  на
наше счастье, и отыщется что-нибудь, к чему
можно  будет  прицепиться.  Во  всяком  случае,
нужно  сделать  так,  чтобы  маркиз  оказался
виновным, а с ним, как все знают, Алексей Бе-
стужев был в самых добрых отношениях. Бот-
та постоянно приставал к государыне с прось-
бою  о  брауншвейгцах,  и  не  может  быть,  что-
бы он делал это без совещания с Бестужевым,
который  тоже  мирволил  бывшей  правитель-



нице, —  следовательно,  здесь  была  «конспи-
рация»,  в  коей  участвовал  и  младший  Бесту-
жев.

— А  коль  скоро  она  была,  то  и  говорить
нечего;  как  ни  вертись,  а  уж  ответа  не  убе-
жишь, — отозвался Трубецкой.

Продолжая разговаривать об этом,  они по-
ложили  учинить  «пагубу»  вице-канцлеру  во
что бы то ни стало и руководить вопросами и
ответами  всех  прикосновенных  так,  чтобы
они  всю  главную  вину  сваливали  на  Ботту,
а  затем  его  вину  связать  с  «факциями»  ви-
це-канцлера.

От  Трубецкого  Лесток  поехал  к  Ушакову.
Если  внешность  генерал-прокурора,  по  выра-
жению  тупости  и  бездушия,  не  могла  вну-
шить  к  нему  ни  расположения,  ни  доверия,
то  внешность  начальника  тайной  канцеля-
рии поражала каждого  чувством страха  и  от-
вращения. На лице его выражалась не только
непреклонная  суровость,  но  и  дьявольская
злоба.  Из-под  его  нависших  густых  бровей
сверкали  каким-то  зловещим  огнем  неболь-
шие  серые  глаза,  которые  он  настойчиво  и
злобно упирал на допрашиваемого, при обык-



новенном же разговоре он никогда никому не
смотрел в глаза.

Лесток,  зная  вражду  Ушакова  к  Алексею
Бестужеву, передал ему то же самое, что гово-
рил прежде Трубецкому, добавив, что ему, Ан-
дрею  Ивановичу,  как  начальнику  тайной
канцелярии,  придется  по  настоящему  делу
повозиться не только с кавалерами, но и с да-
мами.

Услышав  это,  Андрей  Иванович,  прорабо-
тавший в застенке уже около тридцати лет, с
наслаждением облизался.

— Уж  будь  спокоен,  Иван  Иванович, —  го-
ворил  находившийся  теперь  в  хорошем  рас-
положении  духа  начальник  тайной  канцеля-
рии, —  будь  спокоен:  сумею  я  по  нитке  до-
браться до клубка.

Хотя  сыск  по  доносу  Бергера  проводился
под строжайшею тайною, но в городе прошел
слух, что открыт весьма важный заговор. Это
подтвердили  и  принятые  меры:  караулы  бы-
ли усилены и во дворце, и во всех кордегарди-
ях;  по  улицам  расхаживали  пешие  и  разъез-
жали  конные  патрули;  производились  обыс-
ки: и забирали под стражу то того, то другого.



Императрица не поехала обратно в Петергоф,
хотя ее карета и была готова.  Распространил-
ся общий ужас: кто ожидал дерзких предпри-
ятий  со  стороны  мнимых  заговорщиков,  а
кто —  и  таких  людей  было  громадное  чис-
ло — перебирал в своем уме тех,  с  кем он ви-
делся  и  говорил  в  последние  дни,  и  старался
припомнить,  не  промолвил  ли  он  какого-ни-
будь  неосторожного  или  опрометчивого  сло-
ва.

В  особенности  встревожились  в  Петербур-
ге,  когда  разнеслась весть об  арестовании та-
ких  знатных  персон,  как  Наталья  Федоровна
Лопухина  и  графиня  Анна  Гавриловна  Бесту-
жева-Рюмина.  Обе  они  были  статс-дамами,  а
Бестужева  вдобавок  к  тому  была  еще  невест-
кою вице-канцлера, пользовавшегося особым
доверием императрицы.

Иностранные  послы,  бывшие  в  Петербур-
ге,  спешили  уведомить  свои  дворы  о  чрезвы-
чайно важном заговоре, и так как молва при-
мешивала к этому делу имя Бестужева, то все
предсказывали  вице-канцлеру  конечную  па-
губу,  а  французский  посланник  д’Юзон
д’Альон,  сообщая  в  Версаль  о  ненависти  Ле-



стока  и  Трубецкого  к  Алексею  Бестужеву,
предвещал  его  гибель,  добавляя,  что  нужно
воспользоваться настоящими обстоятельства-
ми, чтобы погубить Бестужева,  как заклятого
врага Франции.

По доносу Бергера и Фалькенберга предста-
вился законный повод взяться за Бестужевых,
хотя  императрица  при  первом  докладе  и  го-
ворила,  что  она  верит  преданности  Бестуже-
вых  и  что  с  ними  следует  поступать  сколь
возможно  осторожнее.  Но  такое  заступниче-
ство  сильнее  всего  раздражало  Лестока,  и  он
старался  во  что  бы  то  ни  стало  доказать  за-
блуждение государыни.

Михаил Петрович Бестужев не ожидал ни-
какой беды. Он жил с женою в своем загород-
ном доме. Между тем ночью явилась туда по-
сланная по приказу тайной канцелярии воен-
ная  команда.  Без  всяких  объяснений  она  по-
везла в Петербург графиню Анну Гавриловну,
а  мужу  приказано  было,  впредь  до  дальней-
ших распоряжений,  не  отлучаться  никуда из
этого  дома  и  не  иметь  ни  с  кем  сношений,  а
для точного исполнения этого приказа в заго-
родном  доме  Бестужевых  был  поставлен  во-



енный  караул.  Все  найденные  у  гофмаршала
бумаги  были  опечатаны  и  представлены  Ле-
стоку. Бестужеву по приезде в Петербург пере-
вели под караулом в цесаревнин дворец.

В  это  время  Иванушка  Лопухин  очень  со-
крушался,  что  не  было  видно  Бергера,  при-
вычного  собутыльника,  и  что  товарищ  Фри-
дриха, Фалькенберг, тоже куда-то исчез. Вско-
ре он, однако, нашел себе новых товарищей и
после одного сильного кутежа с ними крепко
спал и громко храпел, когда вбежавший в его
спальню  лакей  принялся  сильно  тормошить
его.

— Пришла  военная  команда  взять  вашу
милость  под  караул, —  докладывал  испуган-
ный слуга.

Не скоро, однако, добудился он подполков-
ника, который, никогда не состояв в военной
службе, не привык вовсе к ночным тревогам.
Проснувшийся  Иванушка  только  протирал
глаза  и  что-то  бормотал,  сердясь,  что  его  раз-
будили  не  в  пору.  Недоспавшему  Лопухину
начальствовавший  над  командою  капитан
гвардии Протасов приказал поживее одевать-
ся.  Затем  его  вывели,  усадили  в  наглухо  за-



крытую бричку  и  отвезли в  тайную канцеля-
рию.

Внезапный  арест  настиг  и  отца  молодого
Лопухина,  генерал-поручика  и  александров-
ского  кавалера  Степана  Васильевича.  Живя  с
женою в доме, где, собственно, хозяином был
Левенвольд,  он тяготился своим положением
и  потому  только  изредка  приезжал  в  Петер-
бург,  проводя  иногда  по  целому  году  в  своей
подмосковной  деревне,  откуда  он,  наконец,
совсем  перестал  выезжать  после  воцарения
Елизаветы. Он, как и сын его, болтал под пья-
ную  руку  разные  «продерзостные»  слова  на-
счет  императрицы.  Но  делал  он  это  в  кругу
таких  близких  ему  людей,  которые  не  выно-
сили  сору  из  избы,  и  он  был  слишком  далек
от мысли, чтобы его привлекли когда-нибудь
к ответу по какому-нибудь политическому де-
лу. Но теперь к нему в подмосковную внезап-
но  нагрянула  военная  команда,  отряженная
по  указу  тайной  канцелярии.  Его  взяли  под
караул,  заковали в железа и в темной кибит-
ке помчали в Петербург.

На  первом  допросе,  произведенном  Степа-
ну  Лопухину  в  тот  же  самый  день,  когда  его



взяли под стражу, он повинился в том, что на-
зывал  царствование  Елизаветы  Петровны
«бабьим  правлением»  и  говорил,  что  теперь
жить  хуже,  чем  прежде,  что  никому  веселье
на ум нейдет, а веселится одна только госуда-
рыня.  Он  сознался,  что  действительно  учи-
нил  продерзость,  думая,  что  вскоре  должна
быть  перемена  правления  и  что  тогда  семей-
ству его будет лучше, чем в настоящее время.

Хотя все это и было на руку Лестоку, чтобы
выставить перед императрицей открытый им
замысел в ужасающем виде, но все такого ро-
да показания не вели к главной цели — к па-
губе вице-канцлера. Нужно было так или ина-
че приплести его к «конспирации», и предло-
гом  к  обвинению  Бестужевых  должны  были
послужить их отношения к маркизу Ботта.

На допросе Иван Лопухин показал, что ни-
какого разговора о маркизе, с одной стороны,
с Бергером,  а  с  другой — с Фалькенбергом,  не
было.  Вследствие  такого  отпирательства  Ло-
пухина  порывалась  та  нить,  по  которой  сле-
дователи  рассчитывали  добраться  до  клубка,
то есть до вице-канцлера.

— Да что  ты так вздумал упорствовать на-



счет Ботты? Ведь тебе же легче будет, если он
окажется  виновным.  Все  поймут,  что  он  был
главным зачинщиком, а ты только следом за
ним,  по  своей  глупости,  пошел, —  убеждал
Лопухина  Лесток  и  затем  приказал  дать  под-
полковнику очную ставку с Фалькенбергом.

Лопухин,  уже  настроенный  на  известный
лад Лестоком, на этой ставке рассказывал:

— Дело  было  так.  Говорит  мне  Фалькен-
берг:  «Должно  быть,  Ботта-то  денег  не  хотел
терять,  а  то бы он принцессу Анну и сына ее
выручил»,  а  я  против того  вымолвил:  «Стать-
ся  может».  К  матери  моей,  когда  она  была  в
Москве,  приезжал  Ботта,  и  после  его  отъезда
мать  моя  пересказала  мне  неистовые  слова
маркиза  и  передавала,  что  он  и  жене  обер-
гофмаршала  графине  Анне  Гавриловне  гово-
рил, что он до тех пор не успокоится, пока не
поможет  принцессе,  и  что  ей  и  король  прус-
ский помогать хочет. А пересказывала это мо-
ей матери Бестужева в ту пору,  когда она бы-
ла  у  нас  в  гостях  со  своей падчерицей графи-
ней Настасьей Ягужинской.

Фалькенберг  подтвердил  такое  показание
Лопухина, и этот оговор показался Лестоку до-



статочным,  чтобы  приняться  за  Бестужевых.
Вице-канцлер  был,  однако,  пока  еще  ни  при
чем,  но  Лесток  и  его  единомышленники  рас-
считывали, что если им не удастся, как наме-
ревался генерал-прокурор, довести его до пла-
хи,  то,  во всяком случае,  они,  наведя хоть ка-
кое-нибудь  подозрение  на  Бестужевых,  уро-
нят их кредит и что после этого Алексей Пет-
рович  не  останется  на  своем  месте.  Поэто-
му-то им и хотелось выставить его брата «ко-
лесом  всей  машины»,  тем  более  что,  как  все
полагали, младший брат действовал не столь-
ко  самостоятельно,  сколько  под  влиянием
старшего брата своего Михайлы.

К  начинавшемуся  делу  о  заговоре  против
императрицы  был  отчасти  примешан  и  ко-
роль  прусский  Фридрих II.  Находившийся  в
Берлине французский посол Валори сообщил
своему петербургскому коллеге д’Альону,  что
приехавший  из  Петербурга  в  Берлин  маркиз
Ботта позволяет себе самые неприличные от-
зывы насчет России и государыни, а его прус-
ское  величество  с  большим  удовольствием
выслушивает рассказы австрийского посла.

Такие  наговоры  на  короля  Фридриха  каза-



лись,  по  тогдашним  понятиям  дипломатов,
весьма пригодными, чтобы поссорить Россию
с Пруссией и «разлучить» их, что представля-
лось весьма выгодным для исполнения поли-
тических  планов,  имевшихся  в  виду  у  вер-
сальского кабинета.



В
XXVII 

ыкинутому,  по  тогдашнему  выражению,
из  воинской  российской  службы  майору

Ульриху  Шнопкопфу  не  удалось  поступить
вновь  на  службу  в  Швеции.  Несмотря  на  по-
лученные  им  под  шведскими  знаменами  ра-
ны и на не бесчестивший его нисколько плен
под Полтавою, в Стокгольме взглянули на чи-
стосердечного  служаку  весьма  подозритель-
но,  полагая,  что  он  может  быть  соглядатаем
из  России.  Неудовольствие,  высказываемое
им против незаслуженного им «абшида», еще
более  усилило  подозрение  в  шведских  вла-
стях,  которые  полагали,  что  это  сделано
умышленно,  дабы  доставить  Шнопкопфу  бо-
лее  доверия  среди  шведов.  Оскорбленный  та-
ким  незаслуженным  подозрением,  майор  пе-
ребрался  в  Пруссию,  надеясь  там  найти  сча-
стье на закате своей грустной жизни. В Прус-
сии встретили его радушно, и король по хода-
тайству одного из  своих любимых генералов,
фон  Бюлова,  даже  назначил  старому  воину
особую  аудиенцию  в  своем,  тогда  еще  приго-
родном, замке Монбижу.



Перед  этой  аудиенцией  его  прусское  вели-
чество  занимался  вопросами  по  внешней  по-
литике  со  своим  министром  иностранных
дел, причем читались чрезвычайно любопыт-
ные  депеши  прусского  посланника  в  Петер-
бурге  Марденфельда,  в  которых  сообщались
сведения о заговоре, открытом Лестоком. В за-
ключение  своего  донесения  Марденфельд
счел нужным заметить,  что  вследствие этого
заговора —  действительного  или  мнимого —
стали очень подозрительно относиться к бер-
линскому кабинету, чему очень много способ-
ствуют и  доходящие из  Берлина к  Петербург-
скому  двору  насмешливые  и  враждебные  от-
зывы  маркиза  Ботта  д’Адорно  насчет  госуда-
рыни, будто бы принимаемые с большим удо-
вольствием его величеством….

В  продолжение  этого  доклада  и  последо-
вавшей  затем  беседы  с  министром  король
рассыпал  блестки  своего  не  тяжелого  немец-
кого,  но  игривого  французского  остроумия.
Одним из главных предметов его острот была
Елизавета.  Казалось,  что  насмешки  над  нею
составляли для короля цель его государствен-
ной деятельности.



— Наступил  в  Европе  «le  regime  des
cottillons», — говорил Фридрих. — Во Франции
правят  королевские  любовницы,  на  престо-
лах австро-венгерском и русском сидят дамы,
и  поверьте,  мой  друг, —  пророчески  добавил
король, — что нам придется сильно отбивать-
ся  от  всех  этих  прекрасных  и  кротких  созда-
ний.

Пророчество это, как известно, сбылось.
Когда  деловая  работа  с  министром  была

окончена,  то  в  королевский  кабинет  стали
входить  лица,  ожидавшие  в  приемной  при-
глашения к королю.

Первым  вошел  туда  долговязый  и  сухопа-
рый итальянец Капелли, подучавший короля
играть на  флейте.  После  него  вошел толстый
генерал фон Бюлов,  долженствовавший пред-
ставить  королю  покровительствуемого  им,
Бюловом,  майора Шнопкопфа,  а  следом за  ге-
нералом выступал знакомый уже нам майор,
совершенно  одряхлевший.  Приехавши  в
Пруссию,  он  позволил  себе  носить  военный
мундир, присвоенный ему прежде в России, и
прицепил сбоку свой огромный палаш.

Король  сидел  в  это  время  в  креслах,  заки-



нув по своей привычке правую ногу на левую
и  придерживая  колено  закинутой  ноги  обеи-
ми руками. При виде смешной, а вместе с тем
и  воинственной  фигуры  майора  он  чуть  не
прыснул от смеха.

«Вот  обрадовался  бы  мой  покойный  ба-
тюшка,  если бы ему удалось  подцепить тако-
го майора», — подумал король.

— Надеюсь,  что  мы  услышим  много  инте-
ресного  о  России  от  этого  почтенного  стар-
ца, —  подшепнул  королю  по-французски  сто-
явший за его креслами министр.

Майор,  войдя  в  королевский  кабинет,  тот-
час  же  убедился,  что  он  опоздал  приехать  в
Берлин не более и не менее как на целое цар-
ствование. Вместо табачного запаха, которым
при  предшественнике  Фридриха  несло  во
всех дворцах, как в казармах и в кордегардии,
длинный нос майора защекотало тонкое бла-
говоние  французских  духов,  до  которых  ко-
роль был большой охотник. Изумился старик
майор,  увидев короля не в  военном мундире,
как  он  ожидал,  и  не  в  форменной  прическе.
На  Фридрихе  был  надет  гродетуровый  свет-
ло-сиреневого  цвета  французский  кафтан



изящного  покроя;  ноги  его,  вместо  лосины  и
кожи,  обхватывали  узкие  панталоны  из  та-
кой  же  материи,  как  и  кафтан,  и  шелковые
чулки.  Вместо  ботфорт  со  шпорами  были  на-
деты  легонькие  башмачки  с  блестящими
пряжками,  а  на  голову  надет  высокий,  заче-
санный  по-модному  парик,  посыпанный  ду-
шистою  пудрою.  Вместо  черного,  в  виде
ошейника,  туго затянутого по горлу галстука,
на  шее  у  короля  было  небрежно  завязано  ба-
тистовое  с  кружевами  жабо.  Из-под  кружев-
ных  манжет  виднелись  небольшие,  белые,
точно дамские, руки, и нежность их — к край-
нему  прискорбию  майора —  как  будто  обли-
чала,  что его величество никогда не изволил
заниматься  тогдашнею  сложною  проделкою
ружейных  приемов.  Умная  и  привлекатель-
ная  наружность  с  едко-насмешливою  улыб-
кою на тонких губах отнимала всякую мысль
об  его  воинственном  задоре.  Короче  сказать,
перед майором не явился не только какой-ни-
будь военачальник,  но даже хоть хорошо вы-
школенный  фендрих,  то  есть  прапорщик,  а
просто-напросто  щеголь,  способный  только
вертеться в гостиных, но никак не выступать



на вахт-парадах.
«Неужели  же  мне,  старому  служаке,  при-

дется  стать  под  знамена  такого  вертопра-
ха?» — с  огорчением думал майор,  смотря  на
короля и на всю его обстановку и видя, что в
кабинете  Фридриха  нет  ни  форменных  тро-
стей, ни эспантонов, ни шпаг, ни палашей, ни
касок,  ни шишаков,  а  везде разбросаны толь-
ко  книги,  рукописи,  листы  нотной  бумаги,  а
несколько флейт было разложено на столах и
на пюпитрах.

Прежде чем майор успел прийти в себя от
нашедшего  на  него  столбняка  и  отрапорто-
вать о  себе  его  величеству,  король заговорил
с ним.

— Мне  очень  приятно,  господин  майор
Шнопкопф, —  сказал  он  и,  не  окончив  нача-
той фразы, вскочил с кресел.

— Pardon,  cher  maior, —  скороговоркой
проговорил король, ласково дотронувшись до
руки майора, — un seul moment? — Король по-
спешно взял с пюпитра флейту.

— Представьте,  господа, —  обратился  он  к
бывшим  в  его  кабинете  лицам  на  француз-
ском  языке,  на  котором  он  говорил  обыкно-



венно, а в забывчивости начинал разговор и с
теми,  которые  не  знали  этого  языка. —  Пред-
ставьте себе, я промучился целое утро, все хо-
тел схватить мотив, который у меня отзывал-
ся  в  ушах,  но  которого  я  никак  не  мог  уло-
вить. Теперь он мне попался, и уж я его не вы-
пущу. —  И  король  начал  насвистывать  на
флейте.

Затем он подбежал к столу и начал быстро
чертить  ноты  на  разграфленной  бумаге.  Все,
кроме  Шнопкопфа,  подошли  к  королю  и,  на-
клонившись над столом,  стали смотреть,  как
его  величество  пестрил бумагу  нотными зна-
ками.

— Теперь,  синьор  Канелли,  я  попрошу  вас
разыграть этот мотив, — сказал Фридрих, кла-
дя ноты на пюпитр и подзывая к нему своего
коллегу по музыкальным упражнениям.

Сам  король  тоже  взял  флейту  и,  глядя  на
ноты из-за плеча итальянца, принялся слегка
аккомпанировать  ему,  выбивая  ногою  такт.
Оказалось, что дело пошло на лад.

Фридрих  самодовольно  посмотрел  на  при-
сутствовавших  и  положил  на  стол  флейту,  а
итальянец объявил, что мотив этот превосхо-



дит  все,  когда-либо  им  слышанные,  и  что  ес-
ли его величество позволит, то он на этот мо-
тив напишет прелестнейшие вариации.

«Да  какой  же  это  король? —  думал  майор,
глядя на спешные музыкальные упражнения
его  величества. —  Это  какой-то  флейтист!
Ему,  если  уж  хочет  быть  музикусом,  следова-
ло  бы,  как  человеку  военному,  играть  воен-
ные  сигналы  на  рожке  или  упражняться  на
барабане, а он взялся за флейту! Чудак!.. И ка-
кие  у  него  странные  порядки, —  продолжал
мысленно  удивляться  майор, —  не  дал  даже
мне  отрапортовать  о  себе,  как  должно  по  во-
енному  уставу,  а  потом  вдруг  вздумал  изви-
няться  передо  мной.  Пусть  бы  он  так  делал,
как  король, —  на  то  его  добрая  воля, —  но
ведь на нем есть еще и генеральский чин, так
разве можно так дружески обходиться с  май-
ором,  когда  тот  является  к  старшему в  чине?
Просто ни на что не похоже! Такому молодцу,
как он,  нельзя отдать в команду даже одного
плутонга;  он  все  там  сейчас  напутает,  рас-
строит и приведет в полнейший беспорядок».

В  то  время,  когда  так  рассуждал  сам  с  со-
бою старый служака, король сел снова в крес-



ла.
— Я  сказал  вам,  господин  майор,  что  мне

приятно вас видеть, и еще приятнее будет за-
числить вас в мою королевскую службу. Гене-
рал  фон  Бюлов  сделал  мне  о  вас  самые  лест-
ные  отзывы.  Скажите  мне,  отчего  вы  остави-
ли русскую службу?

— Не я оставил ее,  ваше величество,  а  она
оставила меня, — сказал с горестью майор.

— По каким же причинам?
— Насколько  я  догадываюсь,  вследствие

доносов. Я с откровенностью солдата говорил,
что способ воцарения нынешний государыни
был  исполнен  в  противность  военному  уста-
ву. Я не говорил ничего, когда солдаты пошли
против  герцога  Курляндского, —  на  нем  не
было никакого военного чина, и они должны
были  арестовать  его,  так  как  распоряжение
об  этом  шло  от  их  высшего  начальника,
фельдмаршала графа Миниха. Но когда солда-
ты осмелились пойти против генералиссиму-
са, то это уже было невероятным нарушением
всякой дисциплины.

— Вы  рассуждаете,  любезный  майор,  весь-
ма основательно,  но,  к  сожалению,  рассужде-



ниям  майора, —  сказал  король,  обращаясь  к
присутствовавшим, —  недостает  житейской,
а  отчасти  даже  и  отвлеченной  философии.
Вы,  господин  майор,  получите  соответствую-
щее вашему чину, вашим боевым подвигам и
вашим способностям. Вы можете считать себя
обеспеченным до тех пор, пока я живу. Но ес-
ли  на  поле  сражения  меня  заденет  ядро  или
пуля,  то  не  пеняйте  на  меня, —  добавил,
усмехнувшись, король, — я никак не могу ру-
чаться перед вами за моего преемника.

Майор порывался было благодарить его ве-
личество,  но,  видя во Фридрихе не только го-
сударя, но и высший военный чин, он не смел
нарушить строгость воинских порядков и по-
тому,  выслушав,  держась  навытяжку,  мило-
стивое  заявление  короля,  повернулся  молча
налево кругом и вышел из его кабинет тем же
мерным военным шагом, каким вошел туда.

Выходя  из  Монбижу,  майор  проходил  ту
длинную,  узкую,  с  низким  потолком  залу,  в
которой  при  отце  и  предшественнике  Фри-
дриха II  заседала  так  называемая  «Tabak-
Collegium».  Здесь —  как  это  можно  видеть  и
ныне — кругом продолговатого стола расстав-



лены были простые с твердыми, обтянутыми
кожею  подушками,  крашеные  кресла,  а  на
столе перед каждым креслом стояла большая
пивная  кружка  и  разложено  было  несколько
трубок.  И  какое  разнообразие  представляли
эти  курительные  снаряды!  Здесь  были  и  глу-
бокие глиняные и фарфоровые, с коротеньки-
ми  чубуками  трубки,  и  большие  пенковые,  с
костяными  и  янтарными  мундштуками,  а
также чубуками из черешни, яблони и т. п.  В
этой  прокопченной  табаком  зале  во  время
Фридриха-Вильгельма  собирались  его  спо-
движники  и  труженики  вахт-парадов,  смот-
ров и разных строевых упражнений и выпра-
вок. Здесь они пили вино и сосали трубки, на-
битые голландским кнастером,  от  которого  в
комнате дым стоял коромыслом и выедал гла-
за  непривычным  людям.  Здесь  под  председа-
тельством  короля  велась  чрезвычайно  зани-
мательная  и  назидательная  беседа.  Говори-
ли,  например,  о  том,  что  нигде  так  отлично
не вытягивают носки, как в полку графа Бран-
денбурга;  что  хуже  всего  делают  полуоборот
в  полку  Шлейница;  что  нигде  нельзя  лучше
увидеть  «равнение  по  косам»,  как  в  полку



Шмицдорфа, то есть что если заглянуть сбоку
в зад выстроенного фронта, то окажется, что у
всех  солдат  концы  кос  лежат  на  одинаковом
уровне,  чего  можно  было  достигнуть  только
после чрезвычайных хлопот, усилий и самого
напряженного  внимания.  Здесь  старые  гене-
ралы  придумывали  новую  пригонку  амуни-
ции  не  для  удобства  и  облегчения  солдата,  а
для  придания  лучшего  вида  фронту,  напяли-
вали на самих себя ранцы, примеряли тесаки
и патронные сумки, натягивали себе на ноги
краги,  а  их  товарищи  отмечали  мелком,  что
казалось мешковатым и сидело не так плотно
и красиво, как бы следовало.

Проходя  по  зале,  в  которой  проходили  за-
седания  табак-коллегиума,  майор  скорбел  ду-
шою о том, что он в молодости не поступил в
прусскую службу.

«Кто знает, может быть, и я был бы членом
этого  почтенного  учреждения,  где  как  пра-
вильно  смотрели  на  солдата, —  думалось
майору, — а то теперь Бог весть, что со мною
будет;  я  что-то  не  очень  надеюсь  на  этого
флейтиста». — И майор в печальном настрое-
нии  вышел  из  ворот  летней  королевской  ре-



зиденции.
— Мне  очень  понравился  этот  чудак  май-

ор, —  сказал  Фридрих  Бюлову  по  выходе
Шнопкопфа  из  королевского  кабинета. —  По-
жалуйста,  генерал,  устройте  его  хорошенько.
Распорядитесь  об  определении  его  в  мою
службу с чином майора и дайте ему в коман-
ду  какой-нибудь  взвод  потсдамских  инвали-
дов, а чтоб не обижать старика, назовите этот
взвод  батальоном.  Пусть  он  потешается  им.
Не  правда  ли,  господа, —  обратился  Фридрих
к оставшимся еще после майора Канелли, ми-
нистру и генералу, — что если я поощряю мо-
их иностранных коллег по перу, то на мне ле-
жит обязанность поощрять и моих коллег по
оружию,  какой  бы  национальности  они  ни
были?

— Я  постараюсь  в  точности  исполнить  во-
лю  вашего  величества, —  сказал  Бюлов,  от-
кланиваясь королю.

— Мы  сначала  заболтались  с  вами,  любез-
нейший  министр,  а  потом  занялись  другим
делами, и теперь нам приходится еще раз об-
ратиться  к  вашему докладу.  Я  очень рад,  что
меня начинают заподозривать в сочувствии к



Брауншвейгской  фамилии  и  даже  в  намере-
нии  восстановить  ее  на  русском  престоле.
При  этом  не  соображают,  что  так  как  Браун-
швейгскую  династию  поддерживает  Австрия,
то уже по одному этому не в моих видах хло-
потать и заботиться о принцессе Анне и об ее
сыне.  Но  противников  не  худо  вводить  в  за-
блуждение,  и  вы  сообщите  Марденфельду,
чтобы  он  поддерживал,  как  будто  проговари-
ваясь  невольно,  что  я  действительно  на  сто-
роне  Брауншвейгского  дома.  Мы  посмотрим,
какие к нам станут доходить по этому поводу
ноты из Петербурга. Да, кстати: мне хотелось
бы  подшутить.  Поэтому  сделайте  вот  что:  от-
правьте  в  «Гамбургскую  газету» —  конечно,
частным  образом —  статью  о  том,  что  его  ве-
личество,  то  есть  я,  Божиею  милостью  Фри-
дрих Второй, давал особую аудиенцию исклю-
ченному  из  русской  службы  майору  Шноп-
копфу,  который  сообщил  чрезвычайно  важ-
ные  секретные  известия  о  положении  дел  в
России.  Майор  этот,  как  говорят,  деятельно
участвовал  в  последнем,  открытом  в  Петер-
бурге  заговоре.  Посмотрим,  какой  переполох
произведет этот старик, который, как говорил



мне  Бюлов,  был  глуповат  от  природы,  а  от
старости и вовсе выжил из ума, да и никогда
в политику не мешался. Я,  признаюсь, в этих
видах  и  оказал  ему  особое  внимание  и  пола-
гаю,  что  выдуманное  от  начала  до  конца  из-
вестие покажется вполне правдоподобным. С
своей  стороны,  пусть  Марденфельд  постара-
ется распространить под рукою эту выдумку в
Петербурге как можно шире. Когда же от него
потребуют  по  поводу  этого  объяснений,  то
пусть он отписывается как можно глупее, так,
чтобы  оправдания  его  имели  такой  оттенок,
как  будто  мы  действительно  попали  с  майо-
ром  впросак  и  теперь  не  знаем,  как  вывер-
нуться.

Приказание  короля  было исполнено.  В  Пе-
тербурге  действительно  произошел  перепо-
лох.  Стали  наводить  в  делах  военной  колле-
гии справки об «абшидованном» сперва, а по-
том и «выкинутом» из службы майоре Ульри-
хе  Шнопкопфе,  и  по  справкам оказалось,  что
на него, еще в бытность его в России, поступа-
ли  доносы  как  о  человеке  опасном  и  недо-
вольном царствующею государыней.

Между тем сам Шнопкопф, не причастный



никаким политическим замыслам, и не подо-
зревал,  какое  политическое  употребление
сделал из него столь милостиво отнесшийся к
нему  король.  Он  с  чрезвычайным  рвением
принялся за  вверенную ему команду и не да-
вал  ей  покоя,  выводя  ее  ежедневно  на  плац
для  обучения  и  экзерциций.  Оказалось,  од-
нако,  что  такая  забота  майора  была  вовсе
неуместна. У выводимых им на плац инвали-
дов,  вследствие  преклонных  лет,  еле  двига-
лись  ноги  и  подкашивались  колена;  ружья  в
их руках, дрожавших от старости, как в лихо-
радке,  торчали  то  в  ту,  то  в  другую  сторону,
как  колья  полуразорванного  плетня.  При  ко-
манде «скуси патрон» они, как беззубые, толь-
ко  жевали  бумагу,  а  если  иным  и  удавалось
после  многих  усилий  отгрызть  ее,  то  они  по
слепоте всыпали порох мимо дула и затем по
той же причине стреляли вовсе не туда, куда
следовало.

Так  как  команда  майора  состояла  из  вете-
ранов, привыкших к службе, то они не только
не  тяготились  ею,  но,  напротив,  радовались,
что  их,  стариков,  наконец,  вспомнили  и  что,
быть  может,  им  еще  придется  когда-нибудь



выступить в поле под начальством их лихого
командира. Но этот командир и сам стал куда
как плох.  Он уже не мог твердо стоять на но-
гах, и когда его команде удавалось кое-как по-
строиться,  то  ему  казалось,  что  равнение  ее
весьма  неисправно,  и  наоборот —  когда  она
заваливала  назад  и  извивалась  чуть  ли  не  в
кольцо,  майор приходил в восторг от той вы-
правки,  до  которой  она  достигла  под  его  на-
чальством.

До  короля  доходили  порою  вести  о  потехе
майора  с  его  командою,  и  Фридрих  от  души
смеялся  над  стариком,  приказывая,  однако,
объявлять ему высочайшую благодарность за
его  усердие  и  сказать,  что  при  первом  же
удобном случае он сделает его команде парад
и надеется найти «батальон» майора в таком
порядке,  какой  можно  будет  поставить  в  об-
разец всей королевско-прусской армии.

Старик утешался этим и мало-помалу сжи-
вался  с  мыслью,  что  он  служит  под  знамена-
ми  короля-флейтиста.  Недолго,  однако,  уда-
лось пожить ему в таком благодатном уголке,
каким  был  тогда  Потсдам,  где  все  еще  веяло
солдатчиной,  введенной  Фридрихом-Виль-



гельмом и где при нем на каждом шагу встре-
чались  казармы,  плацпарады,  гауптвахты,
шлагбаумы,  кордегардии,  караулки,  отдель-
ные  посты  с  дежурными  и  часовыми,  неупу-
стительно  исполнявшими  все  тонкости  гар-
низонного  устава.  Прошло  несколько  меся-
цев —  и  майор  скончался,  надорвавшись  и
простудившись  на  одном  из  деланных  им
ежедневных учений. Тело его было опущено в
могилу  с  воинскими  почестями,  с  наигрыва-
нием  на  рожках  похоронного  марша,  с  бара-
банным  боем  и  троекратной  стрельбою  бег-
лым  огнем.  Над  могилой  был,  по  завещанию
майора, поставлен скромный памятник с про-
писанием,  однако,  всех  его  военных  подви-
гов,  а  небольшой,  честно  скопленный  им  ка-
питалец  поступил,  по  его  желанию,  в  пользу
престарелых раненых и увечных воинов того
благотворительного  учреждения,  в  котором
он нашел для себя последнее пристанище.
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утка  Фридриха  с  майором  Шнопкофом
не  только  произвела  в  высших  прави-

тельственных  кружках  Петербурга  сильное
впечатление,  возбудила  вражду  и  крайнее
недоверие  к  берлинскому  кабинету,  но  и
вредно,  можно  даже  сказать —  пагубно  ото-
звалась  на  обвиненных  в  заговоре.  Участие
Ботты,  который  был  очень  ласково  принят  в
Берлине  и  ловкости  которого  приписывали
поворот  прусской  политики  в  пользу  Браун-
швейгского  дома,  казалось  несомненным,
точно так же, как и участие в кознях коварно-
го майора.

— Нет,  господа, —  горячился  генерал-про-
курор  перед  открытием  одного  из  заседаний
следственной  комиссии, —  как  вам  угодно,  а
это была непростительная ошибка, что выпу-
стили  благополучно  майора  Шнопкопфа  из
пределов Российского государства, так как он
был  уже  в  числе  «намеченных»  людей.  Мало
ли  какого  вреда  он  может  наделать  нам?  Те-
перь нам известно, что он разъезжал по Лиф-
ляндии и Курляндии, будто бы для собирания



цен и справок по провианту и фуражу, так те-
перь  он  может  сообщить  эти  сведения  и  бер-
линскому  кабинету,  если  бы  король  прус-
ский,  в  случае  войны  с  нами,  двинул  свои
войска  на  Ригу.  Да  и,  кроме  того,  разъезжая
по Лифляндии, он мог высмотреть пригодные
военные позиции и хорошие места для канто-
нир  и  рефрешир-квартир;  мог  узнать  просе-
лочные дороги, удобные для перевозки артил-
лерии,  да  и  познакомиться  с  теми,  которые
разными  способами  в  состоянии  помогать
пруссакам.

— Он  был  наилучшим  лазутчиком.  Никто
не подозревал его гнусного ремесла, и он мог
безопасно  разведывать  обо  всем,  что  должно
будет  пригодиться  для  неприятельской  ар-
мии, — заметил Ушаков.

— Переход  майора  Шнопкопфа на  сторону
Пруссии указывает нам на важность «конспи-
рации», а также и на то,  что мы самым наит-
щательнейшим  образом  должны  произвести
порученное  нам  следствие,  а  потому  и  под-
вергнуть  обвиняемых  пыткам,  установлен-
ным законом, — заключил Лесток.

Первым  ввели  в  застенок,  где  присутство-



вали  теперь  «знатнейшие  персоны»,  Ивана
Лопухина.  Он трясся при мысли о тех страда-
ниях,  какие  ожидали  его,  пожелавшего  ко-
гда-то  шутки ради побывать из  любопытства
в застенке. Тщедушный молодой человек бро-
сился на пол и с воплем просил пощадить его.
Он  ссылался  на  то,  что  если  бы  он  знал  еще
что-нибудь,  то  не  стал  бы  укрывать  при  до-
просе  посторонних  после  того,  как  выдал  да-
же  свою  родную  мать.  Его  потащили  палачи
на виску,  он провисел десять минут и оказал
неожиданную  для  следователей  твердость:
Лопухин не оговорил вновь никого и не при-
бавил  ничего  к  своим  прежним  показаниям,
и его спустили с виски.

Теперь очередь была за Натальей Федоров-
ной  Лопухиной  и  графиней  Анной  Гаврилов-
ной  Бестужевой-Рюминой,  молодой  женщи-
ной,  которой  только  что  минуло  тридцать
три года. Им еще при аресте было объявлено,
что  они  лишены  звания  статс-дам,  и  Ушаков
по  приказанию  императрицы  отобрал  у  них
знаки  их  почетного  звания —  портреты  госу-
дарыни.  Портреты  эти,  вставленные  в  золо-
тые  рамки,  осыпанные  бриллиантами,  они



носили  на  левом  плече  на  банте  из  ленты
Екатерининского ордена.

Еще на предварительном допросе графиня
Бестужева говорила в комиссии:

— Не  привлекайте  к  ответу  моего  мужа.  Я
его не люблю, и он меня не любит; между на-
ми нет ни дружбы, ни взаимного доверия. Он
не только не причастен тому, в чем виновата
я,  но  даже  ничего  не  знал  об  этом.  Я  о  моих
делах ничего ему не говорила. Я боялась даже
доверить что-нибудь моему мужу. Я пошла за
него замуж только потому, что надеялась при
посредстве  вице-канцлера  облегчить  судьбу
моего  брата,  но  никогда  я  не  любила  его.  По-
щадите его.  Клянусь вам Богом, что он не ви-
новат ни в чем. Пусть страдаю одна я!

Такие  полные  истины  и  чувства  слова  не
подействовали  на  следователей,  которые  во
что бы то ни стало хотели добраться до Бесту-
жевых, и потому они направили теперь свои
допросы на Ботту.

— Маркиз  Ботта, —  отвечала  Анна  Гаври-
ловна, — не только не был расположен к Бес-
тужевым, но даже с насмешками отзывался о
них, и между ними и им не могло быть близ-



ких сношений.
В свою очередь,  Лопухина показала,  а  сын

ее подтвердил:
— Мы  зачастую  в  своей  семье  говаривали,

что  если  бы  на  вице-канцлера  не  было  про-
дувного канальи Лестока, то оба Бестужевы и
их  сторонники  были  бы  самые  нерешитель-
ные и слабые правители.

Что хотела сказать этими словами Лопухи-
на,  догадаться  трудно,  но  они  были  внесены
буквально в протокол допроса.

При входе в страшный застенок Лопухина
и Бестужева задрожали, а Лесток равнодушно
объявил  им,  что  они  сейчас  же  будут  приве-
дены к пытке.

Лопухина взвизгнула от ужаса.
— А что, разве не правду я говорил, что ба-

бы станут визжать, — с улыбкою и подталки-
вая  локтем  Лестока,  проговорил  тихонько
Ушаков своему соседу.

Лопухина каким-то диким взглядом осмат-
ривалась  кругом,  где  все  как  будто  говорило
ей о тех муках, которые ожидают ее.

Если  на  простых  людей,  не  привыкших  и
даже вовсе не знавших той роскошной обста-



новки, в которой жили знатные и богатые ба-
рыни, вид застенка производил потрясающее
впечатление,  то  что  же  должны  были  почув-
ствовать  Лопухина  и  Бестужева,  очутившие-
ся,  вместо своих уборных, там, где их,  вместо
осторожных и предусмотрительных прислуж-
ниц, должны были раздеть грубые заплечные
мастера,  посматривавшие  на  красивых  жен-
щин с какою-то омерзительною жадностью?

В  то  время,  когда  бедная  графиня  стояла
молча  и  неподвижно,  закрыв  глаза  рукою  и
избегая видеть,  что около нее делалось,  один
из  палачей  подошел  к  Лопухиной,  ухватил
жилистыми  руками  верхнюю  часть  корсажа
ее  платья,  сильно  рванул  его  книзу  и,  разо-
рвав  весь  его  перед,  быстро  стянул  рукава,  а
затем,  сдернув  сорочку,  обнажил  плечи,
грудь, руки и спину несчастной.

Бестужева,  услышав  треск  разрываемой
шелковой  ткани,  быстро  отняла  руку  от  глаз
и  сильным  невольным  движением  руки,
схватившись  за  голову,  распустила  свои  гу-
стые  и  длинные  белокурые  волосы,  закрыв-
шие ей лицо и плечи. Она бросилась к стене,
прислонилась  к  ней  головою  и  закрыла  уши



руками.
— Мне  нечего  больше  говорить, —  чуть

слышно прошептала Лопухина в то время, ко-
гда  палач  подтаскивал  ее  к  веревке,  шедшей
по  желобу  большого  блока,  приделанного  к
потолку.

Следователи  заставили  ее  провисеть  де-
сять  минут,  потом  ее  сняли  с  виски,  положи-
ли на пол на рогожу, и находившийся тут ко-
стоправ  принялся  осматривать  вывихи  и
вправлять  сдвинутые  с  места  суставы.  Лопу-
хина  то  болезненно  стонала,  то  резко  вскри-
кивала,  а  между  тем  Лесток,  Ушаков  и  Тру-
бецкой принялись допрашивать ее. Но она го-
ворила  так  отрывисто  и  так  невнятно,  что
следователи  нашли  нужным  дать  ей  время
оправиться  и  постановили  отложить  допрос
ее до другого раза.

Как ни закрывала руками и как ни затыка-
ла пальцами уши Бестужева,  но она все-таки
слышала  вопли  и  стоны  Лопухиной,  и,  от-
крыв  невольно  глаза,  она  увидела  вздерну-
тую  на  блоке  страдалицу.  Бестужева  поняла,
что  ей  предстоят  такие  же  мучения,  и  стала,
отстегивать  крючки  платья,  которые  по  то-



гдашнему фасону застегивались сзади. Графи-
ня,  привыкшая  к  услугам  горничной,  не  мог-
ла  этого  сделать  сама,  тем  более  что  руки  ее
сильно дрожали,  и  тогда  один из  старых слу-
жителей,  состоявших  при  тайной  канцеля-
рии, принялся неумелыми и грубыми руками
расстегивать  ей  платье.  Бестужева  кое-как
сняла его и бросила на пол; то же сделала она
с  бывшим на  ней корсетом,  так  как,  не  пред-
полагая,  что  ей  придется  подвергнуться  пыт-
ке,  она,  как  щеголиха,  явилась  в  комиссию  в
обыкновенном своем наряде.

Когда  кончился  допрос  Лопухиной,  она,
поддерживая руками спадавшую с ее плеч со-
рочку, твердою поступью пошла к месту пыт-
ки.

— Делайте  со  мной,  что  хотите, —  обрати-
лась  она  к  судьям, —  рвите  меня  хоть  на  ча-
сти, но я не стану лгать и признаваться в том,
в чем не виновата, чего я не делала и даже не
знала.  Повторю вам еще раз,  что если бы я  и
оказалась  в  чем-нибудь  виновной,  то  муж
мой нисколько тому не причастен.

Подошедший к ней палач сдернул с нее со-
рочку,  а  затем он,  его  товарищи,  а  после них



костоправ  и  судьи  проделали  с  графиней  то
же самое, что перед этим проделали с Лопухи-
ной,  которую,  как  потом  и  Бестужеву,  поло-
жили на деревянные носилки и отнесли в те
казематы, в которых они содержались.



Д
XXIX 

ело, начавшееся по доносу Бергера, прини-
мало  все  более  широкие  размеры.  При  ев-

ропейских дворах и в заграничных газетах го-
ворили  о  мнимом  заговоре  как  о  чрезвычай-
ном  событии,  угрожавшем  опасностью  и  им-
ператрице  Елизавете,  и  всему  государству.
Иностранные дипломатические агенты, нахо-
дившиеся  в  Петербурге,  следили  зорко —  на-
сколько  это  им  было  возможно —  за  его  хо-
дом и сообщали все доходившие до них сведе-
ния,  разговоры,  толки и  даже сплетни своим
дворам.  Король  прусский  радовался  такому
положению  дел  и  продолжал  глумиться  над
императрицею  и  ее  министрами,  зная  их
неприязнь к Пруссии.

Между  тем  Лесток  не  упускал  в  этом  деле
двух  главных  целей:  важности  обнаруженно-
го им злодейства и пагубы Бестужевых. К это-
му  присоединялось  еще  и  особое  желание —
удружить Франции,  которой он не  только со-
чувствовал,  как  француз  по  происхождению,
но  от  которой  он  за  свои  хлопоты  получал
еще  ежегодно  значительную  пенсию.  Он  по-



нимал,  что,  сблизив  версальский  кабинет  с
петербургским,  он  расстроит  добрые  отноше-
ния  России  к  Австрии,  сторонником  которой
был  Алексей  Бестужев,  его  заклятый  враг.  С
этой  целью  ему  нужно  было  выставить  мар-
киза  Ботту  как  главного  руководителя  «кон-
спирации»,  и  выставить  так,  чтобы  в  этом
случае  не  оставался  безучастным  и  венский
кабинет.  Поэтому  он,  как  прежде,  навел  Ива-
на Лопухина на мысль поворотить на марки-
за,  так точно и всем прикосновенным к делу
внушал,  чтобы  они,  сваливая  все  на  Ботту,
тем  самым  ослабляли  бы  и  уменьшали  свою
собственную вину.

Во всем этом деле считались главными ви-
новниками Лопухина, ее сын, ее муж и графи-
ня Бестужева.

Несмотря  на  ту  относительную  твердость,
с  какой  обе  эти  избалованные  в  жизни,  в  об-
ществе  и  при  дворе  дамы  выдержали  виску,
мысль о дальнейших истязаниях ужасала их,
и  они,  согласно  тому,  на  что  наводил  их  Ле-
сток  и  его  сотрудники,  стали  говорить,  что
маркиз хлопотал об освобождении ссыльных:
Остермана,  Миниха,  Головкина  и  Левенволь-



да — и обещал содействовать деньгами и вся-
кими  способами  восстановлению  прежнего
правительства.

— Маркиз  Ботта, —  признавалась  Лопухи-
на, —  ко  мне  в  дом  езжал  и  говаривал,  что
отъезжает  в  Берлин.  «Зачем  же  ты  едешь  ту-
да,  Антон  Еронимович, —  спрашивала  я. —
Верно,  ты  что-нибудь  худое  задумал». —  «Да
хоть бы я и вправду что-нибудь задумал, с ва-
ми, русскими, толковать, об этом не стану», —
говорил он мне. Слов, что он не успокоится до
тех пор, пока не восстановит принцессу Анну,
я от него не слыхивала. Просила я его, чтоб он
не заваривал каши и в России никаких беспо-
койств  не  делал,  а  старался  бы  только  о  том,
чтобы освободили принцессу с ее сыном и от-
пустили  бы  к  ее  деверю,  а  говорила  я  о  том,
помня  прежнюю  милость  ко  мне  бывшей
правительницы, а не из желания какого-либо
зла ныне царствующей государыне.  Ботта же
повторял, что он будет стараться возвести на
престол  Анну  Леопольдовну,  а  я  только  от-
малчивалась.  Говорила  мне  Анна  Гаврилов-
на: «Ох, Натальюшка, Ботта и страшен, а ино-
гда и увеселит».



Что  касается  непристойных  и  дерзостных
отзывов  самой  Лопухиной  об  императрице,
то,  по  показанию  ее,  все  такие  отзывы  огра-
ничились только словами: «Бог ее суди», да и
эти  слова,  как  объяснила  Лопухина,  вырва-
лись  у  нее  невольно  при  воспоминании  об
огорчениях,  вынесенных  ею  от  Елизаветы.  С
Бестужевой разговор о Ботте точно что имела.
Муж  же  ничего  не  знал,  так  как  она  всегда
разговаривала  с  Боттой  на  немецком  языке,
которого Степан Лопухин не понимает.

Показание  Натальи  Федоровны  было  для
Лестока  чрезвычайно  важной  заручкой,  и
вследствие  упоминания  ее  о  Бестужевой  сле-
дователи принялись с особенным усердием за
эту последнюю.

— Не  скрываю  я, —  в  свою  очередь  созна-
валась графиня, — что я не тайно, а при мно-
гих людях говаривала: «Дай Бог, чтобы Браун-
швейгскую  фамилию  домой  отпустили»;  и  в
таком моем желании ничего дурного не виде-
ла. С Натальей Лопухиной точно что разговор
про Ботту  имела и  слышала от  нее  об  его  на-
мерении возвести на престол бывшую прави-
тельницу.  Маркиз  «из  приятства»  езжал  в



мой  дом,  но  в  нем  о  принцессе  Анне  ничего
не  говорил.  Сказывал  только,  что  едет  в  Бер-
лин,  но  что  ехать  ему  туда  не  хочется,  а  дол-
жен, потому что при тамошнем дворе послан-
ником  назначен,  а  что  король  будто  бы  ста-
нет  помогать  принцессе —  о  том  он  мне  не
сказывал.  В Москве у Лопухиной неоднократ-
но  бывала,  а  здесь,  в  Петербурге,  была  у  нее
один  только  раз.  Никакого  старания  о  прин-
цессе Анне не имею, да и не знаю никого, кто
бы старался о ней.

И показания Бестужевой были на руку Ле-
стоку.

— Теперь ясно оказывается, что Ботта при-
надлежал  к  злокозненной  конспирации  и
при  поддержке  своего  двора  думал  произве-
сти  в  России  великую  пертурбацию, —  гово-
рил Лесток,  рассказывая в обществе о так на-
зывавшемся тогда Лопухинском деле.

Муж  Лопухиной,  после  жестокой  пытки,
уничтожил  своими  показаниями  те  способы
оправдания,  которые  предоставляла  ему  же-
на ссылкою на незнание им немецкого языка.

— Антон  Еронимович, —  рассказывал  про-
стодушный моряк-кутила, — частенько бывал



у  меня  и  говаривал  мне,  что  было  бы  лучше,
если  бы  все  оставалось  по-прежнему,  то  есть
если  бы  в  правительстве  была  принцесса.
Оно,  по  правде  сказать,  жилось  тогда  как-то
веселее,  и  пирушки  у  разных  персон  бывали
почаще,  нежели  в  нынешнее  время.  Больно
уж всем теперь стало скучно.  Маркиз, — про-
должал  генерал-поручик  после  этого  отступ-
ления от прямых своих показаний, — говорил
мне также, что теперь пошли у нас беспоряд-
ки, что государыня сгоряча отправила в ссыл-
ку  прежних  министров,  но  что  потом  о  них
вспомнит,  пожалеет  и  возьмет их опять к  се-
бе.  Я  же,  собственно,  насчет  министров  гово-
рил, что и прежде тут было нехорошо, так как
всем они овладели. О том, что я недоволен ее
величеством, не раз я говорил. Да и посудите
сами,  ваши  сиятельства,  как  не  быть  мне
недовольным? —  начал  жаловаться  Лопу-
хин. — При вступлении ее величества на пре-
стол был я неповинно арестован, и без всяких
причин отняли у меня пожалованную мне де-
ревню  и  уволили  меня  от  службы  без  повы-
шения  рангом,  а  сами  вы,  господа,  должны
знать,  что  «кураж»  в  службе  нужен.  Когда  со



мною все это сделали, то я говорил, что лучше
бы  оставалась  правительницею  принцесса.
Она,  моя голубушка,  к  семье нашей была ми-
лостива, и мне было бы при ней хорошо, а что
я  в  этом  случае  презрел  принесенную  мной
нашей  благочестивейшей  самодержице  при-
сягу —  в  том  рабски  приношу  повинность  и
сокрушаюсь сердцем.

Такое простодушное раскаяние генерал-по-
ручика не смягчило следователей, и он через
несколько  дней  был  снова  поднят  на  дыбу  и
провисел десять минут. Он не изменил своих
прежних  показаний  и  только,  надумавшись,
как  бы  удовлетворить  хоть  сколько  нибудь
жестоких  следователей  каким-нибудь  новым
на себя наговором, добавил:

— Вспомнил я  еще одну за  собою вину:  го-
ворил  я  и  про  господ  сенаторов,  что  ныне
между ними путных мало, а почитай что они
почти  все  дураки:  дела  не  делают  и  только
попусту народ в озлобление приводят.

Показания Лопухина имели для Лестока ту
важность, что они, по его объяснению, указы-
вали на вмешательство чужестранного мини-
стра во внутренние дела Российского государ-



ства.
— Да  какое  же  право  имел  Ботта  рассуж-

дать  о  достоинствах  и  качествах  российских
министров  и  в  оскорбление  нынешних  гово-
рить,  что ее  величество возьмет к себе преж-
них? —  горячился  бывший  лейб-хирург  и
сильно настаивал на виновности Антона Еро-
нимовича,  как  главного  «заводчика»  всего
«пакостного» дела.

Следователи принялись снова за Ванюшку
Лопухина,  уже  изломанного,  искалеченного
виской и встряской и со  спиной,  страшно ис-
полосованной девятнадцатью ударами кнута,
так как комиссия, приступив к рассмотрению
его  тяжких  вин,  постановила  «поступать»  с
ним  как  с  сущим  злодеем, —  «жестоким  ро-
зыском».

Причиною  тому  было  то,  что  первый  до-
прос  был произведен Лопухину еще в  то  вре-
мя,  когда  он  был  с  головою,  отуманенною  с
похмелья, да и при заборе в комиссию хватил
еще  для  куражу,  и  многое  наговорил  сам  на
себя.

Раскуражившийся Лопухин болтал, что он
усердно  желал,  чтобы  Анне  и  ее  сыну  быть



по-прежнему на российском престоле, что он
не  донес  о  злостном  умысле  маркиза,  хотя  и
знал о том. Но что считалось всего более пре-
ступным,  так  это  то,  что  он и  в  самой комис-
сии называл принца Ивана императором.

— Почему  ты  о  рижском  карауле  знаешь,
что  он  на  сторону  принца  Ивана  склоняет-
ся, — спрашивали Лопухина в комиссии.

— Сколько  помнится:  писал  мне  о  том  из
Риги Колычев.

— Имел  ли  ты  намерение  о  свержении  с
престола  благочестивейшей  нашей  самодер-
жицы и не знал ли за кем такого намерения?

— И сам не  имел,  и  таких людей,  которые
подобное намерение имели бы, я не знал и не
знаю.

— А  с  чего  же  ты,  злодей,  господ  мини-
стров,  придворных кавалеров и знатных пер-
сон поносил?

— Говорил  я  только  спроста,  что  нынеш-
ние  министры  не  такие,  как  были  прежде,  а
которые из них лучше или хуже — я и сам то-
го не ведаю.

— С кем отец твой в Москве компанию ве-
дет?



— С  князем  Иваном  Путятиным  и  Михай-
лом  Аргамаковым,  да  ведет  он, —  поспешил
добавить  Иванушка, —  только  для  забавы:
пьют они вместе без просыпа.

— А в гости кто к твоей матери ездит?
— Граф  Михаил  Петрович  Бестужев  с  же-

ною да Софья Васильевна Лилиенфельд.
— Если, как ты показываешь, Бергер в раз-

говорах  с  тобою  подбивал  тебя,  порицая  сам
правительство, то почему же ты о неистовых
его словах не доносил по команде?

— На  то  никакого  оправдания  не  имею, —
смиренно покаялся подполковник.

Так как в настоящих ответах Лопухина бы-
ли упомянуты князь Путятин и Аргамаков, то
в  Москву  немедленно  поскакал  Александр
Шувалов, чтобы привезти их оттуда в тайную
канцелярию,  как  лиц,  оговоренных  Лопухи-
ным.

Вместе  с  тем,  так  как  в  показаниях  своих
Иван  Лопухин  упомянул  Софию  Лилиен-
фельд,  жену  вице-ротмистра  Карла  Лилиен-
фельда, рожденную княжну Одоевскую, то со-
чли нужным и ее привлечь к допросу.

В то же время шли допросы и всех близких



к обвиняемым лиц.
Испуганная  явкою  перед  комиссией,  во-

семнадцатилетняя  Настенька  Ягужинская,
падчерица  Бестужевой-Рюминой,  под  угро-
зою,  что в  случае запирательства ее,  Ягужин-
скую, спросят под пыткою, невольно оговори-
ла  мачеху,  которую  она  любила,  как  родную
мать.

— Ботта говорил моей матушке, — так Ягу-
жинская постоянно называла свою мачеху, —
о  своем  старательстве,  чтобы  быть  по-преж-
нему на престоле принцу Ивану. Молодой Ло-
пухин был при этом разговоре и сам много и
с  горячностью  говорил,  отчего  и  мать  его,  и
моя  матушка  его  унимали,  чтобы  говорить
перестал.

Допросили также и другую падчерицу Бес-
тужевой,  Прасковью,  жену  камергера  князя
Сергея  Васильевича  Гагарина,  но  ничего  осо-
бенного  от  нее  не  узнали,  так  как  она  реши-
тельно и настойчиво утверждала, что ничего
не знает, и против нее не только никаких до-
казательств, но и оговоров не было.

Софью Лилиенфельд, молоденькую и хоро-
шенькую  женщину,  привлекли  в  комиссию



не  только  как  свидетельницу,  но  и  как  обви-
няемую.  Эта болтушка ни с  того ни с  сего на-
говорила много и на других, и на себя самое.

— Встречалась я, — развязно рассказывала
она в комиссии, как будто в кругу добрых зна-
комых, —  встречалась  я  у  Наташи  с  Аннуш-
кой.  Обе  они  с  сожалением  вспоминали  о
принцессе,  которая  действительно  была
очень милой и доброй персоной, и все мы со-
жалели,  что  она  потеряла  правление  оттого,
что слушала Юленьку Менгден. Вы сами знае-
те, что за сорвиголова была эта девушка, хотя
в душе и очень добренькая.  Я же на это гово-
рила: «Правда, что нас всех принцесса погуби-
ла  и  к  нынешней  государыне  привела».  Ка-
юсь  также  и  в  том,  что  я  говорила  с  Лопухи-
ной  и  Бестужевой,  что  лучше  было  бы,  если
бы  оставалась  принцесса,  и  очень  я  желала,
чтобы  ее  отпустили  на  волю.  При  таких  на-
ших  разговорах, —  добавила  она, —  бывали
княгиня Прасковья Павловна Гагарина и муж
ее князь Сергей Васильевич.

Ввиду  важных  показаний  и  наговоров  на
себя  самое  следователи  нашли  нужным  под-
вергнуть болтушку пытке, чтобы разведать от



нее еще что-нибудь, более важное.
При  том  направлении,  какое  следователи,

имевшие  в  виду  прежде  всего  свои  личные
цели,  придали  всему  делу,  они  производили
не  основательный  розыск,  но  вели  поручен-
ное им дело так, что каждое показание могло
только усиливать обвинение или оговор или
придать  тому  и  другому  более  яркую  окрас-
ку,  но  никак  не  служить  в  пользу  тех,  кото-
рые были в ответе. Лестоку в особенности хо-
телось  добиться  указания  на  то,  будто  Ботта
не  жалел  золота  для  приведения  в  исполне-
ние  замышляемого  им  переворота.  Бывший
лейб-хирург  в  особенности  дорожил  таким
указанием,  потому  что  оно  напомнило  бы
Елизавете  те  средства,  какие  употреблял  Ше-
тарди,  чтобы  свергнуть  власть  правительни-
цы,  и  она  вполне  убедилась  бы  в  важности
этого  умысла,  обнаруженного  Лестоком.  Это
было  тем  нужнее  Лестоку,  что  враги  его  уже
начали  внушать  императрице,  что  Арман
Иванович  нарочно  так  сильно  раздувает  де-
ло,  начатое  по  доносу  Бергера,  желая  пока-
зать  этим  свою  расторопность  и  свою  бди-
тельность над спокойствием государыни.



Иванушка  Лопухин,  вывертываясь  из  бе-
ды, в которую попал по милости своего прия-
теля, начал оговаривать ни с того ни с сего и
других.

— Поручик  лейб-гвардии  Измайловского
полка  Иван  Мошков  и  дворянин  Николай
Юрьич Ржевский, — заявил в комиссии моло-
дой  Лопухин, —  высказывали  мне  о  своем
неудовольствии  против  правительства.  Мош-
ков жаловался на то, что принц Гомбургский
обошел  его  несколько  раз  чином,  и  желал,
чтобы все было по-прежнему.

— А  мне, —  отвечал  на  это  поручик  лейб-
гвардии  Мошков,  спасая  себя  от  пытки, —
отец и мать Ивана Лопухина и графиня Анна
Гавриловна  Бестужева  говорили,  будто  госу-
дарыней  все  недовольны,  а  это  будет  поваж-
нее,  нежели  только  неудовольствие  против
его  светлости.  Мать  Лопухина  называла  при
мне  маркиза  умным,  и  она  или —  теперь  не
помню  хорошенько —  Бестужева  рассказыва-
ла, будто маркиз не пожалел бы денег, чтобы
освободить из ссылки прежних министров.

Мошков  и  Ржевский  показали  также,  буд-
то  Иван  Лопухин  говорил,  что  вскоре  опять



будет  принцесса  Анна,  и  что  когда  они  спро-
сили его,  от кого он эго слышал, то он сказал
им,  что  слышал  это  от  обер-штер-кригс-ко-
миссара  Александра  Ефимовича  Зыбина,  а
тот  в  свою  очередь  слышал  это  от  камер-юн-
кера  Алексея  Хитрово.  К  этому  Мошков  доба-
вил, что он от Ивана Лопухина слышал такие
продерзостные  слова,  что  и  повторить  их  не
смеет.

— Да  он  же,  Иван  Лопухин, —  продолжал
обозлившийся  на  него  Мошков, —  сказывал
мне:  говорил-де  моей  матери  Александр  Зы-
бин,  что  скоро  принцессу  в  отечество  ее,  в
Мекленбург,  отпустят,  а  с  нею  и  ее  придвор-
ный штат,  а в том числе и молодого Миниха,
потому-то  я, —  добавлял  Лопухин, —  и  от
службы теперь  отбываю,  а  коль  скоро  то  сде-
лается, то буду я опять из подполковников ка-
мер-юнкером.  Не  бойся,  брат  Мошков,  прин-
цесса  по-прежнему  будет,  и  мы  свое  счастие
получим, а если наступит война, то я за импе-
ратрицу  драться  не  буду,  а  уйду  в  прусские
войска.

Таким  образом,  Иван  Лопухин  оговорил
Мошкова  на  свою,  конечно,  пагубу,  так  как



теперь,  вдобавок  к  прежним  против  него  об-
винениям,  объявилось  еще  новое  тяжкое  об-
винение в измене государству.

Потребовали  к  допросу  и  обер-штер-кригс-
комиссара,  и  тот  объявил,  что  о  восстановле-
нии принцессы Анны слышал он вовсе не от
Алексея Хитрово, а от матери Лопухина.

— Она  уж  слишком  крепко  сожалела  о
бывшей  правительнице  и  желала  ее  восста-
новления, — объяснил комиссар. — Я унимал
ее  от  таких  слов,  говоря,  что  от  таких  слов  и
я  могу  пропасть,  а  она  мне  на  то  и  говорит:
«Разве  тебе  хочется  первого  кнута?»,  разумея
под тем, что я донесу на нее.

— А  зачем  же  ты,  негодник, —  крикнул
Ушаков  на  обер-штер-кригс-комиссара, —  по
своей рабской присяге не донес?.. А?

В ответ на этот вопрос грозного начальни-
ка  тайной  канцелярии  Зыбин,  задрожав,  как
в лихорадке, что-то невнятно пробормотал, и
неудачное его объяснение не осталось без по-
следствий:  его  включили  в  число  обвиняе-
мых за недонесение по команде об известном
ему зловредном умысле.

С  своей  стороны,  Лесток  во  всеуслышание



говорил:
— Я  просмотрел  все  бумаги  гофмаршала

Бестужева  и  секретаря  его  Функе  и  уверяю
вас,  что  те,  которые  говорят  о  настоящем  де-
ле,  как о  бабьих сплетнях,  поступают крайне
необдуманно.  Я  лучше,  чем  кто-нибудь  дру-
гой, знаю это важное дело.

Придавая важность сущности самого дела,
Лесток  сетовал  на  трудность  его  производ-
ства. В свободное время от занятий в застенке
он  разъезжал  по  домам,  разнося  благоприят-
ные для него вести.

— Как же не быть строгим, если, кроме пу-
стых  сплетен  да  вздорной  болтовни,  ничего
нельзя добиться от этих упрямых баб, — гово-
рил он с досадою, — а между тем дело это пер-
востепенной важности.

Как  нарочно,  на  пагубу  обвиняемых,  про-
изошел  в  это  время  в  Москве  особый  случай,
сильно смутивший императрицу и подавший
Лестоку  очень  хороший  повод  твердить  госу-
дарыне,  что  всюду  около  нее  гнездится  изме-
на.

На торжественном обеде  у  московского  ге-
нерал-губернатора  Бутурлина[88]  генерал



Апраксин[89] «в сильном подпитии» начал, в
виде  застольного  спича,  произносить  похва-
лы бывшему фельдмаршалу Миниху, а потом,
подбежав к окну, дал знак артиллерии, распо-
ложенной  перед  генерал-губернаторским  до-
мом для салюта при тосте за здравие импера-
трицы, — и артиллеристы в честь сосланного
Миниха  отжарили  столько  выстрелов,  сколь-
ко  положено  было  учинить  их  в  честь  пре-
светлейшей государыни.

Только  известный  гвардии,  армии  и  даже
флоту,  или,  как  тогда  говорилось,  «всему  све-
ту»,  сильный  запой  и  неудержимая  притом
«шумность»  его  превосходительства,  в  соеди-
нении  с  воззванием  о  нем  со  стороны  Бутур-
лина к монаршему милосердию, спасли его от
той  жестокой  кары,  какой  бы  он  подлежал,
если  бы  был  трезвым  и  не  шумным  генера-
лом.

— Вот видите, ваше величество, — твердил
Лесток, —  до  каких  неистовств  доходит  те-
перь  дело.  Можно  ли  хоть  с  малейшим  снис-
хождением  относиться  к  тем,  кто  дерзает
умышленно тревожить ваше дражайшее спо-
койствие конспирациями, столь пагубно вли-



яющими на ваше здоровье?
Решено  было  не  давать  виновным  ни  ма-

лейшей  пощады,  и  в  петропавловский  засте-
нок  были  кроме  знатных  персон  и  лиц  сред-
них рангов притянуты еще и «подлые люди»,
а  в  числе  их  и  домашняя  прислуга  обвиняе-
мых.  Казалось,  что  следователи  в  непомер-
ном  своем  усердии  не  хотели  оставить  без
внимания ни малейшей мелочи.

Показания  привезенных  из  Москвы  Шува-
ловым  собутыльников  генерал-поручика —
Аргамакова  и  князя  Путятина —  были  очень
различны. Содержимый в каземате и не имея
уже  возможности  распивать  венгерское,  Ар-
гамаков,  что называется,  пришел в себя и да-
вал  в  комиссии  очень  дельные  показания,
так  что,  выгораживая  себя,  он  не  делался  об-
винителем  других,  и  грозившая  ему  беда  ми-
новала благополучно.

Совсем иного свойства были показания Пу-
тятина.  Отчасти  от  страха,  наводимого  на
него мыслью о застенке, а отчасти желая вос-
пользоваться  случаем,  чтобы  выслужиться,
он повел свою защиту самым коварным обра-
зом.



— Я, — объяснялся Путятин перед комисси-
ею, —  дальнейшей  дружбы  с  его  превосходи-
тельством  господином  генерал-поручиком  и
кавалером  Степаном  Васильевичем  Лопухи-
ным не имею; но не забыл я прежних его бла-
годеяний, и как ни тяжко мне делать против
него  показания,  но,  по  рабской  должности  и
по  верноподданнической  присяге,  свято  ис-
полню мой долг перед светлейшей и благоче-
стивейшей  государыней.  Помоги  мне  в  этом,
Господи! —  с  умилением  воскликнул  князь,
положив  три  земных  поклона  перед  висев-
шею в углу застенка иконою. — Расскажу без
малейшей утайки все как было. Когда его пре-
восходительство  господин  генерал-поручик
Лопухин  был  уже  камергером,  я  был  только
пажом  и  находился  в  его  благосклонности.
Помоги  мне,  Господи,  сказать  по  моей  прися-
ге  тяжкую  для  меня  правду  о  моем  отце-бла-
годетеле, —  крестясь  и  смотря  на  образ,  про-
должал Путятин. — Я могу сказать,  что я был
самый  близкий  человек  в  доме  господ  Лопу-
хиных  и  знал  очень  хорошо,  что  там  дела-
лось.

Затем  он  стал  оговаривать  их  в  тесной



дружбе с маркизом, в разговоре с Боттою о по-
мощи,  которую  хотел  оказать  Брауншвейг-
ской  фамилии  король  прусский;  упомянул  о
сетованиях  Лопухина-отца  на  то,  что  госуда-
рыня  жалует  людей  непотребных,  что  при
дворе —  танцы,  веселье  и  пьянство,  и  моло-
дой Лопухин смеялся, поддакивая речам отца.
Рассказал  князь  и  о  том,  что  Наталья  Федо-
ровна  Лопухина  утаила  от  конфискации
некоторые  пожитки  Левенвольда  в  своем  до-
ме.  Короче,  все  его  показания  вели  Наталью
Федоровну к неизбежной гибели.



В
XXX 

 Вене,  в  одной  из  комнат  древней  город-
ской  резиденции  Габсбургов,  так  называе-

мого  Гофбурга,  сидела  молодая  дама.  Она  пи-
сала что-то и потом то с досадою, то с веселой
улыбкой  прочитывала  написанное  ею,  затем
перечеркивала,  снова  прочитывала  и  рвала
исписанный  кругом  листок  бумаги  в  клочки,
бросая  их  в  топившийся  в  той  комнате  ка-
мин.

Недалеко  от  этой  дамы  за  рабочим  столи-
ком  сидела  другая,  тоже  молоденькая  дама.
Она,  казалось,  была  занята  каким-то  рукоде-
лием, но занималась им, как можно было до-
гадаться,  только  для  вида,  потому  что  посто-
янно  посматривала  украдкой  на  даму,  сидев-
шую  за  письменным  столом,  и  добродушно
улыбалась,  видя,  как  неудачно  шла  ее  пись-
менная работа.

— Ах, дорогая моя Амалия, если бы ты зна-
ла, как тяжело мне бывает иногда заниматься
государственными  делами, —  сказала  писав-
шая  дама,  оттолкнув  от  себя  лист  бумаги  и  с
раздражением  воткнув  перо  в  чернильни-



цу. —  Посмотри,  как  я  запачкала  себе  черни-
лами руки, а между тем из моего писания не
вышло ровно ничего. — И она показала своей
подруге тоненький и белый пальчик,  на кон-
це которого было маленькое чернильное пят-
нышко. — Ах, как я завидую мужчинам, кото-
рые так скоро и так складно умеют сочинять
деловые письма. Хотелось бы мне обходиться
без  них,  но,  к  сожалению,  это  оказывается
невозможным.

— Я предвидела, мой друг, твою неудачу, и
подсматривая  тайком  за  тобой,  всякий  раз
подсмеивалась, когда ты сперва перечеркива-
ла,  а  потом  и  рвала  написанное.  Что  же  ты,
однако, написала?

— Я сумела написать только: «Всемилости-
вейшая государыня, возлюбленная моя сестра
и друг».

— А дальше?
— Дальше  пошел  такой  вздор,  что  я,  к

крайнему  моему  прискорбию,  должна  была
убедиться,  что  вся  моя  дипломатическая  пе-
реписка  никуда  не  годится. —  И  обе  моло-
денькие женщины расхохотались от души.

— Неужели  так  всегда  будет? —  вдруг  с



грустным и озабоченным выражением на ли-
це  начала  Мария-Терезия[90]. —  Неужели  же
королева  Венгерская,  Богемская,  Иерусалим-
ская,  обеих Сицилий,  эрц-герцогиня Австрий-
ская,  герцогиня  Каринтийская,  Штирийская,
владетельница  Тироля,  графиня  Фландрская,
окняженная  графиня  Габсбургская  и  прочая,
и  прочая, —  шутливо  высчитывала  свой
длинный  титул  хорошенькая  дамочка, —
неужели  она  никогда  не  в  состоянии  будет
управлять  подвластными  ей  королевствами,
герцогствами,  княжествами,  графствами,  об-
ластями —  и  уж  не  знаю  чем  еще?  Неужели
она  должна  будет  передавать  все  дела  в  чу-
жие руки? Это ужасно!

— Нам с тобой, мой дружок, всего двадцать
с небольшим лет; ведь в эти годы и мужчины
бывают еще и неопытны, и глупы…

— И  остаются  такими  навсегда, —  хочется
тебе  добавить, —  рассмеявшись,  перебила
свою подругу королева.

— Я знаю, на кого ты намекнула, — подхва-
тила графиня Фукс. — Разве тебе это не стыд-
но? — шутливо спросила она.

— Тебе  известно,  что  между  нами  нет  ни-



каких тайн, так зачем же я буду перед тобою,
моим  лучшим  другом,  лицемерить  и  лука-
вить?  Я  люблю  моего  дорогого,  моего  нена-
глядного Франца… но… но я  каждой девушке
дала  бы  совет  не  выходить  замуж  за  челове-
ка,  которому нечего  делать,  или,  сказать вер-
нее,  который  не  умеет  ничего  делать.  Он  до-
кучает  мне  своим  бездельем:  целый  день  хо-
дит  из  угла  в  угол,  насвистывает,  напевает
что-то  или  смотрит  в  окно  на  проходящих  и
проезжающих из одних ворот Гофбурга в дру-
гие. Он, как мне кажется, страшно скучает от
ничегонеделания, и мне иногда бывает очень
жаль его. Ну, что бы ему теперь прийти сюда
и  помочь  мне  сочинить  очень  щекотливое
письмо к русской царице.

— По  моему  мнению,  он  отлично  делает,
что не приходит. Пусть поработаешь ты сама
и,  попривыкнув к делам внутренней и внеш-
ней  политики,  ты  будешь  со  временем  вели-
кой и славной государыней.

— А мой милый, мой дорогой Франц? — пе-
ребила с живостью Мария-Терезия.

— Извини  за  прямоту,  но  мне  думается,
что он всегда останется таким, как теперь.



Графиня Фукс могла говорить с королевой,
ставшей  потом  императрицею,  с  полною  ис-
кренностью.  Редко  представляются  примеры
такой  тесной  и  горячей  дружбы,  какая  суще-
ствовала  между  государыней  и  Амалией.  Это
подтверждается  тем,  что  графине  после  ее
смерти  был  оказан  со  стороны  Марии-Тере-
зии небывалый ни прежде, ни после почет: ее
погребли в Вене, подле императрицы, в импе-
раторской  усыпальнице,  где  покоятся  исклю-
чительно  только  члены  Габсбургского  дома.
Мария-Терезия не захотела разлучаться с сво-
ей подругой даже и в могиле.

Слова  графини  оказались  пророческими.
Ее  королева  прославилась  впоследствии  как
женщина  большого  ума,  как  образец  супру-
жеской  жизни  и  как  разумная  государствен-
ная хозяйка. Она отлично вела и внешнюю, и
внутреннюю  политику,  любила  без  памяти
своего  Франца[91],  прекрасно  воспитывала
своих детей и жила просто, не мотая денег на
пышность и роскошь и на разные свои прихо-
ти.  Она  сумела  царствовать  без  шумих,  без
трескотни  и  без  блеска,  ослепляющего  совре-
менников.  Научилась она ловко писать и ди-



пломатические  письма  и  ловкою  вставкою  в
одно  из  них,  посланное  маркизе  Помпадур,
только  двух  слов  «ma  cousine» —  повернула
вверх  дном  политику  версальского  кабинета
так,  что  Франция  оказалась  на  стороне  Ав-
стрии.  Но  все  это  было  потом,  когда  годы  об-
ратили ее в довольно сумрачную старуху, а в
1743  году  она  была  молоденькая,  очень  ми-
ленькая  и  чрезвычайно  стройная  женщина,
веселая и находчивая.

Сбылись  также  слова  графини  и  относи-
тельно милого и дорогого Франца. Он, как го-
ворится, проваландался попусту всю жизнь. В
1746 году, когда римско-немецкий император
Карл VII,  по  словам  тогдашних  русских  газет,
«представился  внутреннею  подагрою»,
Франц,  герцог  Лотарингский,  супруг  Ма-
рии-Терезии,  был  избран  в  немецкие  кесари
и, таким образом, сделался родоначальником
ныне  царствующего  в  Австрийской  империи
Габсбурго-Лотарингского  дома.  Самый  высо-
кий в  ту  пору  сан римско-немецкого  импера-
тора был как нельзя более по плечу ленивому
и  беззаботному  Францу,  так  как,  нося  этот
сан, ему ровно ничего не приходилось делать.



Употреблял  он  свое  беспечно-досужее  время
на  волокитство,  за  что  и  был  отдан  Мари-
ей-Терезией  под  секретный  надзор  венской
полиции, главный начальник которой и сооб-
щал  на  ушко  императрице  о  всех  любовных
шашнях  ее  супруга.  С  своей  же  стороны  он
только удивлялся, каким образом могла знать
об  его  проделках  его  августейшая  супруга,  за
что и получал от нее заслуженные им голово-
мойки.

Франц,  разумеется,  не  пришел  помогать
своей  супруге  в  ее  дипломатических  сноше-
ниях,  которые  касались  маркиза  Ботты.  Так
как  имя  его  мелькало  беспрестанно  в  деле  о
«конспирации»  и  притом  с  положительным
указанием на его «вредительные» намерения,
то  в  Петербурге  решили  добраться  по  мере
возможности  и  до  Антона  Еронимовича.  Это
было  тем  удобнее,  что  такому  намерению
канцлера  Черкасского  и  Лестока  не  мог  про-
тивостоять  расположенный  к  Австрии  рус-
ский вице-канцлер. Брат его, как и Ботта, был
замешан в  деле,  и  следовательно,  всякое  сло-
во,  сказанное  не  только  в  защиту,  но  хоть  в
пользу маркиза, могло навести подозрение на



самого вице-канцлера. Поэтому он отстранил-
ся от всякого участия в переписке насчет быв-
шего  в  Петербурге  австрийского  посланника,
и в коллегии иностранных дел была составле-
на и потом отправлена венскому кабинету об-
ширная  и  резкая  нота.  В  этой ноте  выставля-
лись на вид все «богомерзкие факции» марки-
за  и  добавлялось,  что  Российский  двор,  нахо-
дясь  в  самых  дружественных  отношениях  с
австрийским  двором,  никак  не  может  допу-
стить мысли, чтобы господин маркиз при сво-
их  действиях  мог  сообразоваться  с  данными
ему инструкциями, и потому он только лично
должен отвечать за свои поступки. Сообщали
также  в  Вену  из  Петербурга,  что  и  в  настоя-
щее  время  Ботта,  находясь  австрийским  по-
сланником  в  Берлине,  восстанавливает  коро-
ля Прусского против государства Российского
и  тщится  возвратить,  с  помощью  его  величе-
ства,  на  всероссийский  престол  отлученную
от  оного  Брауншвейгскую  фамилию;  что  он
позволяет себе дерзостные отзывы об ее вели-
честве,  ее  правительстве  и  ее  министрах.  По
всему  этому  в  упомянутой  ноте  требовалось
как  унять  злобно  болтливого  маркиза,  так  и



наказать его «перед целым светом».
Это-то требование и ставило в затруднение

еще  неопытную  в  державных  трудах  и  в  ди-
пломатическо-увертливой  переписке  Ма-
рию-Терезию.  В  ней  прежде  всего  говорило  в
эту пору не очерствелое еще женское чувство,
а  врожденный ее  рассудок,  хотя  еще и  очень
слабо, все-таки противоречил этому чувству.

— Как  мне  жаль  бедную  принцессу  Ан-
ну, —  нередко  говорила  королева, —  в  такие
молодые  годы  испытать  такой  страшный  пе-
реворот  в  жизни  и  быть  обреченной  на  веч-
ное  заточение!  Это  ужасно!  Я  была  бы  очень
рада,  если  бы  она  была  не  только  восстанов-
лена, но если бы ее хоть выпустили на свобо-
ду. Если маркиз Ботта старался о том, то, при-
знаюсь,  я  вполне  ему  сочувствую  и  должна
считаться  его  тайной  соучастницей  в  этом
добром деле. Как жаль мне и тех, которые те-
перь должны страдать за нее.

Под влиянием этих чувств она и пыталась
написать  Елизавете  прямо  от  себя.  Но,  пере-
читывая написанное, она убеждалась, что это
вовсе  не  деловое  письмо,  а  какой-то  трагиче-
ский монолог, написанный в пользу стражду-



щей  и  угнетенной  женщины.  Она  понимала,
что  составленное  в  таком  смысле  письмо  не
только не может принести пользы принцессе,
но  еще  более  раздражит  против  нее  импера-
трицу и убедит ее в той пагубной мысли, что
маркиз, ввиду сочувствия своей государыни к
несчастной  Анне,  мог  действительно  всеми
способами стараться не только об ее освобож-
дении,  но  и  о  восстановлении  ее  правитель-
ства.

На  выручку  королеве  явился  ее  министр
иностранных  дел  Улефельдт.  Он  доложил  ее
величеству, что русский посланник в Вене на-
стоятельно  просит  дать  ответ  по  делу  о  мар-
кизе, что он, Улефельдт, переписывался уже с
послом, ссылаясь на то, что у него, министра,
были в  руках все  реляции,  шедшие из  Петер-
бурга. При этом граф Улефельдт передал ее ве-
личеству содержание полученного им ответа,
который,  написанный  в  подлиннике  по-рус-
ски, гласил так: «Жалобы идут не на реляции,
а на богомерзкие поступки Ботты, на разгово-
ры  его  в  конфиденциальных  обхождениях,
предерзостные  слова,  ругательные  выраже-
ния и злостные намерения», и очень долго ра-



ботала  венская  канцелярия  для  перевода  на
немецкий язык этих страшных обвинений.

Королева  сообщила  министру  о  своем  на-
мерении  списаться  непосредственно  с  импе-
ратрицею, но министр чрезвычайно осторож-
но отклонил такой способ сношений, предви-
дя  очень  хорошо,  что  из  переписки  двух  дам
может  возникнуть  еще  большая  путаница.
Улефельдт  объяснил  Марии-Терезии,  что
оставлять  дело  о  маркизе  Ботта  без  ответа
нельзя,  так  как  это  будет  принято  не  только
за доказательство его виновности,  но и за со-
чувствие  венского  кабинета  образу  его  дей-
ствия;  что  от  маркиза,  как  от  обвиняемого,
следует потребовать объяснений и что во вся-
ком случае следует поступать с Россией край-
не осмотрительно.

Королева  вполне  согласилась  с  доводами
своего  министра,  рассудительно  и  хладно-
кровно  взвешивавшего  все  могущие  быть
«конъюктуры»,  и  поручила  ему  вести  дело
непосредственно от себя, и тогда началась об-
ширная дипломатическая переписка.

«Неприятели  наши, —  писал  Улефельдт
русскому  послу  в  Вене  Ланчинскому, —  зате-



яли  на  маркиза  Ботту  тяжкие  обвинения;  он
человек  рассудительный,  как  мог  он  таким
постыдным  образом  вмешиваться  в  дела  чу-
жого  государства».  На  это  оправдание  Лан-
чинский  отвечал,  что  виновность  маркиза
несомненна,  так  как  на  это  имеются  ясные,
несомненные  доказательства  в  показаниях
виновных.

«Но  преступники  могли  оговорить  марки-
за,  чтобы  ослабить  свою  вину», —  возражал
Улефельдт.

В  Вене  отписались  в  том  смысле,  что  пре-
ступления маркиза не подтверждаются ника-
кими письменными доказательствами.

«Точно,  что  нет  письменных  доказа-
тельств,  потому что и переписываться не бы-
ло надобности при частых свиданиях заговор-
щиков между собою», — отозвались на это из
Петербурга.

После  того  из  Вены  попытались  было  на-
мекнуть  в  Петербург,  что  все  дело  Ботты  не
что  иное,  как  только  коварная  проделка
французской  политики,  что  «в  Париже  раду-
ются делу Ботты не менее, чем победе над Ав-
стрией, и хвалятся, что могут разрушить союз



России с Австрией».
Между тем маркиз представил затребован-

ное  от  него  объяснение,  в  котором  он  писал,
что с вдовою графа Ягужинского, которая, как
он  полагает,  в  его  уже  отсутствие  из  Петер-
бурга вышла замуж за гофмаршала графа Бес-
тужева, он виделся раз в неделю, а у госпожи
Лопухиной бывал в Москве;  что действитель-
но  он  высказывал  свое  сожаление  о  Браун-
швейгской  фамилии  не  только  перед  ними,
но  и  перед  самой  императрицей;  что  он  хва-
лил  бывшую  правительницу,  но  хвалил
также и царствующую государыню; что с гос-
пожою  Лилиенфельд  он  виделся  лишь  один
раз и при этом свидании вел с нею только ве-
селый,  шуточный  разговор.  Он  утверждал,
что  никогда  не  отзывался  дурно  ни  об  импе-
ратрице,  ни  об  ее  правительстве  и  что  моло-
дая  графиня  Анастасия  Ягужинская  может
подтвердить, что когда ее мачеха оплакивала
своего  брата  графа  Головкина,  то  он,  маркиз,
утешал ее упованием на Бога и на милость го-
сударыни.  В  заключение  маркиз  добавляет,
что позволяет себе думать, что он, в его годы,
не  может  быть  так  легкомыслен,  чтобы  за-



мышлять  государственный  переворот,  имея
своими  сообщниками —  как  это  обнаружено
следствием — только двух дам.

Объяснение  Ботты  было  препровождено  в
подлиннике  в  Петербург  с  заключением  ав-
стрийского  министерства,  что  оно  вовсе  не
признает маркиза виновным, как считает его
петербургский  кабинет.  И  ответ,  и  заключе-
ние  произвели  в  Петербурге  сильное  раздра-
жение,  вследствие  чего  Ланчинскому  прика-
зано было выехать из Вены, «не откланиваясь
королеве».

Едва ли кто-нибудь во всей Европе так ис-
кренне радовался, как Фридрих II, тому оборо-
ту,  какой  принимало  дело  маркиза  Ботты,
расстроившее  дружественные  отношения
между  Россией  и  Австрией.  Король  ласкал
маркиза,  который  был  в  это  время  его  посто-
янным собеседником и от которого он запасся
всевозможными сведениями об императрице
и ее приближенных. Но теперь Фридрих, в от-
чаянии поживиться чем-нибудь, неожиданно
и  круто  повернул  свою  политику.  Он  видел,
что императрица и королева достаточно уже
разошлись между собою и что при этом усло-



вии  будет  всего  выгоднее  примкнуть  реши-
тельным  образом  к  одной  из  двух  поссорив-
шихся сторон, и, по хорошо рассчитанным со-
ображениям,  он  перешел  на  сторону  петер-
бургского кабинета.

Не  получая  еще  от  него  никаких  сообще-
ний по делу Ботты, Фридрих отказал маркизу
в  приеме  при  дворе,  и  оскорбленный  Ботта
должен  был  немедленно  оставить  Берлин.
Фридрих  приказал  также  уведомить  петер-
бургский кабинет,  что  он  таким образом рас-
порядился  с  австрийским послом,  осведомив-
шись  о  неблаговидных  поступках  маркиза  и
из  глубокого  неизменного  уважения  к  импе-
ратрице  Всероссийской  и,  как  будто  на  смех,
уверял при этом, что прямоту и честность он
считает  главным  условием  международных
отношений.  В  Петербурге  были  чрезвычайно
довольны  распоряжением  короля,  который,
желая  угодить Елизавете,  пошел еще далее  в
своем нерасположении к Брауншвейгской фа-
милии. При свидании с русским послом в Бер-
лине графом Чернышевым этот  лицемер,  фи-
лософ,  флейтист,  полководец  и  кропатель
французских  виршей  начал  наигрывать  на



словах,  как  наигрывал на  флейте,  самые чув-
ствительные  мотивы.  Он  сказал  графу,  что
скорбит  всею  душою  о  тех  тревогах  и  о  тех
огорчениях,  какие  причиняют  императрице
принцесса Анна и ее сторонники.

— Я  нисколько  не  сомневаюсь, —  говорил
король Чернышеву, — что Ботта имел твердое
намерение  возвести  на  престол  принца  Ива-
на и низвергнуть настоящее правительство, а
также  и  в  том,  что  он  в  этом  случае  действо-
вал по особому секретному предписанию сво-
его  двора.  Итак,  — продолжал  король  самым
доброжелательным  голосом,  — чтобы  поту-
шить последние искры, тлеющие под пеплом,
я,  как истинный и преданный друг вашей го-
сударыни, посоветовал бы ей, нимало не мед-
ля,  отправить  Брауншвейгскую  фамилию  в
такое отдаленное и глухое место, чтобы о ней
никто уже не знал и не слышал.

Такое  внушение  Фридриха  решило  беспо-
воротно  участь  злосчастной  правительницы
и ее семейства.

При  неожиданном  повороте  прусской  по-
литики  и  ввиду  начинавшегося  сближения
России  с  Пруссией  пришлось  и  венскому  ка-



бинету  иначе,  чем  прежде,  отнестись  к  делу
маркиза Ботты.

В Петербург  по этому поводу была отправ-
лена  депеша,  в  которой  от  имени  Марии-Те-
резии  было  написано:  «Предоставляем  само-
му российскому правительству назначить ка-
кой  угодно  ему  срок  для  заточения  Ботты  в
крепости  Грец,  куда  мы  его  и  отправили,  не
ожидая  окончания  следствия  и  удовлетворяя
желанию  русского  кабинета.  Мы  готовы  про-
держать его там полгода и более».

Казалось  бы,  такой  исход  дела  Ботта  дол-
жен был опечалить вице-канцлера, но, напро-
тив,  он  радовался  и  торжествовал,  так  как
рассчитывал,  что,  вследствие  такой  уступки
со  стороны  венского  кабинета,  он  сумеет  ма-
ло-помалу  восстановить  прежние  друже-
ственные  отношения  России  к  Австрии  и  по-
вести  свою  политику  во  вред  интересам
Франции  и  к  крайней  досаде  ненавистного
ему  Лестока,  о  падении  которого  он  принял-
ся  хлопотать  теперь  еще  деятельнее,  чем
прежде.

По  его  внушению  императрица  отвечала
Марии-Терезии  следующими  великодушны-



ми строками: «Я предаю все дело забвению, а
насчет  де  Ботты,  по  царской  милости,  не  же-
лаю более ни наказания, ни возмездия ему, а
освобождение  его  предоставляю  ее  величе-
ству королеве венгерской».

Маркиз  Ботта,  выпущенный  из  Грецкой
крепости, поступил снова в военную австрий-
скую  службу  и  умер  в  1774  году  в  глубокой
старости,  на  восемьдесят  втором  году  своей
жизни.



П
XXXI 

ереписка с Веною насчет Ботты нисколько
не замедлила хода следствия над обвиняе-

мыми в злом умысле против императрицы.
По  окончании  следствия  было  составлено

«генеральное  собрание»  в  Сенате.  В  состав
его,  кроме  высших  сановников  и  сенаторов,
вошли  еще  и  духовные  лица,  а  именно:  епи-
скоп  Суздальский  Симеон,  Псковский  епи-
скоп Стефан и архимандрит Троице-Сергиева
монастыря Кирилл.

В этом собрании только один сенатор, имя
которого осталось неизвестным,  полагал,  что
будет  достаточно  предать  виновных  обыкно-
венной  смертной  казни,  так  как,  говорил  он,
осужденные еще никакого насилия не учини-
ли,  да  и  русские  законы  не  содержат  в  себе
точного постановления на такого рода случаи
относительно женщин, которые в настоящем
деле составляют большинство.

Но мнение этого сенатора было отвергнуто
прочими  членами  собрания.  Особенно  горя-
чился  в  настоящем  случае  принц  Гессен-Гом-
бургский,  обыкновенно  уклонявшийся,  по



незнанию им русского языка, от участия в об-
суждении  государственных  дел.  Но  на  этот
раз  у  него  нашлось  умение  говорить  по-рус-
ски, хотя и очень плохо.

— Неимение письменного закона не избав-
ляет  виновных  от  наказания, —  крикнул  он,
вскочив  с  места, —  да  и  в  настоящем  случае
кнут  и  колесование  должны  считаться  самы-
ми легкими казнями.

Принцу,  подавшему  такое  мнение  из  при-
язни  к  Лестоку,  начали  вторить  и  другие  са-
новники  и  сенаторы  и  предлагали,  как  и  он,
посадить  виновных  на  кол.  Трубецкой  насто-
ятельно  требовал  колесования  Бестужевой,
хотя  лишь  несколько  лет  тому  назад  похоро-
нил ее родную сестру,  а свою жену — Анаста-
сию  Гавриловну,  рожденную  Головкину.  По-
сле довольно продолжительных суждений со-
брание приговорило Бестужеву, а также Лопу-
хиных —  отца,  мать  и  сына —  к  урезанию
языков  и  колесованию,  Мошкова  и  князя  Пу-
тятина —  к  четвертованию,  а  Зыбина  и  Со-
фию Лилиенфельд — к обезглавлению.

По  постановлении  приговора  Лесток,  как
первоприсутствующий,  обратился  к  собра-



нию  с  вопросом:  не  пожелает  ли  кто  возра-
зить против этого приговора?

Но все  безусловным молчанием выразили
на него согласие.

Приговор  был  подписан  девятнадцатью
членами «генерального  собрания»,  и  положе-
но  было  привести  его  в  исполнение  перед
«коллежскими  апартаментами»,  то  есть  на
том месте на Васильевском острове, где ныне
находится  биржевой  сквер  перед  зданием
университета,  занятым  в  то  время  двенадца-
тью коллегиями.

29  августа  1743  года  Петербург  пришел  в
сильное движение, так как накануне по горо-
ду было объявлено с барабанным боем, что на
следующий  день  будет  произведена  казнь
над обвиненными в злом умысле против пер-
соны  ее  величества.  Все  кинулись  на  Васи-
льевский остров. Но многие, к своему сожале-
нию,  ошиблись  в  своих  ожиданиях.  Хотя  на
площади  перед  «коллежскими  апартамента-
ми» высился сколоченный из старых грязных
досок эшафот, но на нем не видно было ни ко-
леса, ни плахи, ни спиц, на которые втыкали
отрубленные  головы.  Догадывались,  что,



должно быть, государыня смягчила приговор,
постановленный «генеральным собранием».

На  эшафоте,  около  столба,  сделанного  на-
верху в виде буквы «глаголь», висел под дере-
вянным навесом сигнальный, довольно боль-
шой колокольчик, в который звонил один из
экзекуторов,  извещая  о  начале  казни,  а  по
площадке эшафота расхаживали палачи,  раз-
вешивая  через  перила  длинные  ременные
кнуты. Не только вся площадь и галереи быв-
шего  тогда  там  гостиного  двора,  но  и  крыши
окружавших  домов  были  наполнены  наро-
дом. Из окон коллежских апартаментов смот-
рели  представители  и  представительницы
высшего  общества,  между  которыми  находи-
лись  и  все  члены  «генерального  собрания».
Полицейские  драгуны  расставляли  экипажи
знатных  персон  на  особом,  как  бы  почетном
месте,  с  которого  лучше  можно  было  видеть
все происходящее на эшафоте.

Все  это,  конечно,  мог  заметить  только  по-
сторонний  человек,  но  осужденные,  которых
вывели  на  площадь  под  крепким,  окружав-
шим их со всех сторон конвоем, не знали еще
о  тех  мучениях  и  казнях,  которые  ожидали



их.
Экзекутор зазвонил в  колокольчик,  и  при-

говоренных к казни взвели на эшафот при ба-
рабанном  бое.  Затем,  по  данному  сенатским
секретарем знаку, барабаны смолкли, и по ко-
манде  начальствующего  над  военным  отря-
дом  отряд  взял  ружья  на  караул,  а  секретарь
начал  чтение  длинного  указа.  В  указе  этом
излагались  все  вины  осужденных,  а  затем  и
состоявшийся  о  каждой  и  о  каждом  из  них
приговор,  с  дополнением,  что  государыня  от-
менила  смертную  казнь,  заменив  ее  наказа-
нием  кнутом,  с  урезанием  языка,  Лопухиной
и  Бестужевой.  Софию  же  Лилиенфельд,  по
причине  приближающихся  родов,  на  пло-
щадь  не  выводили,  но  приказано  было  объ-
явить  ей,  что  по  разрешении  ее  от  бремени
она  будет  высечена  плетьми.  Все  это  и  было
исполнено.

Степан  Лопухин  и  его  сын  не  перенесли
пыток и жестокого битья кнутом и вскоре оба
умерли в отдаленной ссылке.  Лопухина была
отправлена  в  Якутск.  Она  протомилась  в
ссылке  почти  двадцать  лет.  Никто  не  узнал
бы  в  возвращенной  впоследствии  старухе



прежнюю блестящую красавицу. Годы и стра-
дания  слишком  изменили  ее.  Возвратясь  из
ссылки при Петре III,  она стала посещать тот
круг  общества,  в  котором жила прежде,  и  ко-
гда хотела сказать что-нибудь, то наводила на
всех ужас,  так как вместо прежнего звонкого
голоса  теперь  слышалось  какое-то  дикое  мы-
чание.  Бестужева,  как  меньше  пострадавшая
при  урезании  языка,  могла,  хотя  и  с  больши-
ми усилиями и весьма неясно,  выговаривать
некоторые немногосложные слова.

Обер-гофмаршал  Михайла  Бестужев-Рю-
мин,  остававшийся  во  время  производства
следствия над его женою под арестом, был по
окончании  дела  посажен  в  каземат,  где  и  от-
сидел три месяца, после чего его отпустили за
границу  «для  поправления  здоровья  и  для
развлечения».  Шестидесятидвухлетний  ста-
рец развлекся там на свой лад, женившись на
молоденькой  и  хорошенькой  вдовушке  гра-
фине Гаугвиц.

Брат его Алексей, несмотря на козни Лесто-
ка,  по  смерти  князя  Черкасского  был  сделан
канцлером. Впоследствии,  однако,  и ему при-
шлось отправиться в ссылку, но не в отдален-



ную.
Кара, постигшая Лопухину, ее мужа и стар-

шего  сына,  отразилась  и  на  других  детях  На-
тальи  Федоровны.  Старшая  дочь  ее,  Наталья,
была  лишена  фрейлинского  знака  и  удалена
от двора, а два младших сына были отправле-
ны  к  их  родственникам  в  дальнюю  деревню.
Оба  брата  ее,  Петр  и  Владимир,  долго  содер-
жались  под  арестом,  а  потом  не  были  допус-
каемы  ко  двору.  Имения  сосланных  Лопухи-
ных  были  отписаны  на  государыню  и  розда-
ны ею другим.

О майоре Фалькенберге не встречается ни-
каких сведений.

Поручик Фридрих Бергер был награжден и
деньгами, и поместьем и переведен в конную
гвардию.  Впоследствии  он  был  подполковни-
ком гвардии.

Дальнейшая судьба его неизвестна.



И

История мнимого заговора
(о Е. П. Карновиче и его

романе «Пагуба») 
сторической роман «Пагуба» известного в
прошлом  веке  историка  и  писателя  Евге-

ния  Петровича  Карновича  (1824–1885)  посвя-
щен  секретной  странице  русской  истории —
«Лопухинскому  делу»,  относящемуся  к  само-
му  начальному  периоду  царствования  импе-
ратрицы  Елизаветы  Петровны  (она  правила
Россией с 1741 по 1761 г.), «Елизавета была ум-
ная  и  добрая,  но  беспорядочная  и  своенрав-
ная  русская  барыня  XVIII  века,  которую  по
русскому обычаю многие бранили при жизни
и  тоже  по  русскому  обычаю  все  оплакивали
по  смерти», —  писал  В. О. Ключевский,  умев-
ший  взглянуть  на  венценосцев  простым  че-
ловеческим  взглядом.  Именно  из  «брани»
или,  говоря  языком  самого  дела,  «оскорбле-
ния высочайшей персоны государыни непри-
стойными словами», как грозная туча из едва
заметного  облачка,  образовалось  «Лопухин-
ское  дело»,  одно  из  самых  примечательных



в  ряду  потаенных  политических  процессов
елизаветинской эпохи.
 

Автор  романа  «Пагуба»  Е. П. Карнович  ро-
дился  в  семье  богатого  помещика,  принадле-
жащего к старинному дворянскому роду. Пре-
восходное  домашнее  образование  предопре-
делило  его  глубокие  и  разносторонние  науч-
ные  и  литературные  интересы.  В  1844 г.  Кар-
нович  окончил  Педагогический  институт  в
Петербурге.  Отец  не  оставил  ему  наследства,
но  дядя  завещал  племяннику  значительное
состояние. Однако молодой Карнович дал сво-
им  крестьянам  вольную  и,  оставшись  без
средств  к  существованию,  пошел  служить:
преподавал  греческий  язык  в  тульской  гим-
назии,  историю  и  статистику  в  калужской
гимназии,  затем более 10 лет служил в Виль-
но.  В  1859 г.  вышел  в  отставку,  поселился  в
Петербурге  и  целиком  отдался  литературной
деятельности. Первые шаги на этом поприще
он сделал значительно раньше,  в  пору  своей
службы в провинции. Еще в 1845 г. он опубли-
ковал  переводы  с  древнегреческого  знамени-
тых  комедий  Аристофана —  «Облака»  и  «Ли-



систрата».  Тогда  же  появились  в  журналах  и
стихи Карновича.

Он печатался в лучших российских газетах
и  журналах.  И  везде  был  «желанным  сотруд-
ником»,  ибо  славился  редкостной  добросо-
вестностью,  живо  откликался  на  спешные
просьбы  редакций,  быстро  доставлял  превос-
ходные  статьи  на  самые  разные  литератур-
ные и научные темы.

Его демократические убеждения находили
выражение  в  научно-публицистических  ста-
тьях. Например, в 1858 г., в разгар подготовки
крестьянской реформы, Карнович поместил у
Некрасова  в  «Современнике»  цикл  статей  по
истории  крепостного  права.  А  несколько
позднее основал еженедельник «Мировой по-
средник»,  призванный  практически  содей-
ствовать крестьянской реформе. Глубоким де-
мократизмом  были  проникнуты  и  его  стати-
стические  очерки,  и  статьи  по  национально-
му вопросу,  и  правоведческие труды,  направ-
ленные  на  утверждение  прогрессивных  су-
дебных  реформ  60-х  гг.  и  выработку  правосо-
знания в русском обществе.

Не  избегал  он  и  полемики,  особенно  если



речь  шла  о  насущных  общественных  потреб-
ностях. Не случайно имя Карновича упомина-
ется в стихотворении Некрасова «Что поделы-
вает наша внутренняя гласность?»: 

На грамотность ударил Даль…
Но отразил его Карнович… 

В 1856 г. В. И. Даль опубликовал в «Русской
беседе» письмо,  в котором рассуждал о преж-
девременности  всеобщего  распространения
грамотности  («…перо  легче  сохи;  вкусивший
без толку грамоты норовит в указчики, а не в
рабочие…»).  Карнович  же,  глубоко  знавший
эту проблему как опытный педагог и исследо-
ватель, не мог смолчать и выступил с серьез-
ными возражениями Далю.

Наиболее  значительная  часть  литератур-
ного  наследия  Карновича  относится  к  исто-
рии и исторической публицистике. Опираясь
на  собственные  архивные  изыскания  (вклю-
чая  и  изучение  частных  фамильных  архи-
вов), Карнович-историк стремился воссоздать
подлинную  картину  русского  общества  XVIII
века во всей его полноте, яркости и пестроте.
Быть  может,  этот  век  привлекал  его  своими



поразительными  контрастами,  о  которых  об-
разно и проницательно недавно писал Юрий
Давыдов:  «Время  пахло  кровью  и  розовой  во-
дой,  соусом  из  оленьих  языков  и  пороховым
дымом,  сафьяновыми  переплетами  и  сыро-
мятным батожьем».

В  своих  замечательных  по  богатству  со-
бранного  материала  исторических  очерках
Карнович  создавал  достоверный  образ  XVIII
столетия.  Придворный и домашний быт,  ари-
стократия и чиновничество, купечество и по-
лиция, филантропия и почта, театр и библио-
теки — все это зримо представало в  его очер-
ках.  Он  изучал  наиболее  известные  россий-
ские состояния,  их  источники и способы обо-
гащения, реальные масштабы богатств. Он за-
нимался  и  генеалогией  русского  титулован-
ного  дворянства,  происхождением  русских
родовых фамилий.

Как исторический романист Карнович вы-
ступил  в  конце  1870-х  гг.  Сначала  в  журнале
«Отечественные записки», затем отдельными
изданиями начинают выходить его историче-
ские романы и повести:  «Самозванные дети»,
1878 (из времени императрицы Екатерины II),



«Любовь  и  корона»,  1879  (царствование  Ан-
ны  Иоанновны  и  регенство  Анны  Леополь-
довны),  «Мальтийские  рыцари  в  России»,
1878 (из  времен императора Павла I),  «На вы-
соте и на доле» (царевна Софья), «Придворное
кружево», 1885, и др.

Исторические  романы  Карновича  пользо-
вались  немалым  успехом  у  читающей  рус-
ской  публики,  не  раз  переиздавались,  а  в
1909 г.  вышло  Собрание  сочинений  писателя
в 10 томах.

Критика  того  времени  относилась  к  исто-
рику-романисту  чрезмерно  сурово.  К  слову
сказать,  такова же была участь современных
Карновичу  известнейших  исторических  бел-
летристов —  графа  Е. А. Салиаса,  Всеволода
Соловьева,  Д. Л. Мордовцева.  Его  иронически
сравнивали с Вальтером Скоттом, упрекали в
историческом  невежестве  и  даже  в  том,  что
он  цитирует,  например,  письма  из  «Сборни-
ков  русского  императорского  исторического
общества».  Но  главный  упрек  сводился  к  то-
му,  что  в  своих  исторических  романах  он  не
касается «действительных язв тогдашней рус-
ской  жизни,  подвигов  Салтычихи  и  т. п…»,  а



переделывает  какую-то  «ужасную  чепуху»  из
«Ундольфских  таинств»  или  погружается  в
дворцовые  интриги  или  альковные  тайны
царствовавших во времена оные особ…

В  таких  суждениях  о  творчестве  Карнови-
ча явственно проглядывала тенденциозность
современной  писателю  народнической  кри-
тики.  Больше  оснований  для  упреков  имели
те из критиков, которые отмечали в романах
Карновича  «недостаток  художественности».
Однако  прошедший  после  его  смерти  век  за-
ставляет по-иному взглянуть на, казалось бы,
бесспорные оценки.

В  исторической  беллетристике  прошлого
века  художественный  образ  ставился  выше
реального исторического факта. Карнович же
в  своих  романах  целиком  опирался  на  исто-
рический факт, причем давал его в чистой до-
стоверности,  документальности,  и  эта  доку-
ментальность  (своего  рода  протокольность)
составляет  определяющую  черту  его  творче-
ства.  Превосходный  знаток  прошедшей  эпо-
хи,  он  избирал  в  качестве  сюжетов  своих  ро-
манов  такие  эпизоды  истории,  которые  не
нуждались в какой-либо драматизации, лите-



ратурном  обострении,  ибо  реальная  истори-
ческая  жизнь,  воссоздаваемая  романистом,
драматичнее  любого  вымысла.  Именно  об
этом  писал  Ф. М. Достоевский:  «Действитель-
но,  проследите  иной,  даже  и  не  такой  яркий
факт действительной жизни, — и если только
Вы  в  силах  и  имеете  глаз,  то  найдете  в  нем
глубину, какой нет у Шекспира».

Жанр,  в  котором  работал  историк-рома-
нист,  следовало  бы  определить  как  докумен-
тальный  исторический  роман.  В  его  основе
всегда лежит документ,  в  котором запечатле-
на живая историческая реальность. В этом до-
кументе  уже  заключена  динамичная  фабула
и даже структура романа. Отступления же от
фабулы  в  романах  Карновича  также  пред-
ставляют  собой  документальные  вставки,  со-
здающие  исторический  фон.  Характеры  пер-
сонажей,  их  биографии  строго  опираются  на
документальные источники и почти никогда
не  выходят  за  их  рамки.  Основу  диалогов  со-
ставляют  письма,  мемуары,  протоколы  до-
просов,  любые  иные  документальные  свиде-
тельства.  Таким  образом,  документальный
исторический  факт  безраздельно  господству-



ет в романе Карновича, и именно в нем коре-
нится  художественная  достоверность  произ-
ведения.
 

О  существе  дела,  положенного  в  основу
романа «Пагуба» (посмертное издание 1887 г.),
более столетия почти ничего не было извест-
но. И лишь в 1860-х гг. историки получили до-
ступ  к  материалам  следствия  и  суда  над  се-
мейством  Лопухиных,  Анной  Бестужевой-Рю-
миной  и  другими  лицами,  причастными  к
этому  политическому  процессу.  Выяснилось,
что  никакого  «заговора»  не  существовало,  а
был тесно сплетенный клубок интриг — двор-
цовых,  внешнеполитических,  семейных,  лю-
бовных, —  приведших  в  конце  концов  к  тра-
гической  развязке:  беззаконному  осуждению
невинных людей к чудовищным наказаниям.
Историки  прошлого  века  (С. М. Соловьев,
М. И. Семевский) полагали,  что «Лопухинское
дело»  легло  «темным  пятном»  на  царствова-
ние императрицы Елизаветы.

Первые  десятилетия  после  смерти  Петра
Великого  называют  эпохой  дворцовых  пере-
воротов.  Правители  империи  восходили  на



престол  не  по  установленному  на  основе  за-
кона  порядку  или  обычаю,  а  случайно —  пу-
тем  дворцового  переворота  или  дворцовой
интриги.  Именно  об  этом  с  горечью  писал
живший в XVIII веке историк М. М. Щербатов:
«Само  наследство  престола  не  утверждено,  и
бедная  Россия,  яко  вотчина  или  какого  при-
ватного человека имение, не по крови и не по
праву  рождения  может  по  самовластным
прихотям  царствующего  государя  в  наслед-
ство  переходить,  и  опыт  доказал,  что  со  вре-
мен  царя  Федора  Алексеевича  доныне  нико-
гда  порядочным  образом  престолу  не  насле-
довали».

Запутанный  вопрос  о  престоле  решала
гвардия, ставшая чуть ли не господствующей
силой в империи.  Со времени смерти Петра I
до  воцарения  Екатерины II  гвардия  участво-
вала в пяти-шести переворотах.

В  ночь  на  25  ноября  1741 г.  32-летняя  Ели-
завета  Петровна,  дочь  Петра  Великого  и  Ека-
терины I,  была  возведена  на  престол  грена-
дерской  ротой  Преображенского  полка.  Бра-
уншвейгское  семейство —  сам  15-месячный
император  Иоанн  Антонович,  его  мать,  пра-



вительница  России  Анна  Леопольдовна,  и
отец,  принц  Антон-Ульрих, —  было  низложе-
но  и  отправлено  в  пожизненную  ссылку.  Но
угроза  «обратного  переворота»  долгие  годы
преследовала  Елизавету,  страхом  и  тревогой
отравляла  ее  веселую  жизнь,  полную  забав,
роскоши  и  неги.  Императрице  и  ее  окруже-
нию всюду мнились заговоры в пользу низло-
женного  семейства,  любой  вздорный  слух,
невинная  светская  болтовня  или  злословие
омрачали изумительно красивое лицо Елиза-
веты.

Дело о «Лопухинском заговоре» возникло и
развилось  в  этой  тягостной  атмосфере  поли-
тической  неустойчивости,  династических
распрей, коварных происков соперничающих
с Россией держав, в обстановке опал, гонений
и расправ со сторонниками прежнего правле-
ния.  Елизавета,  по  словам  М. М. Щербатова,
давала  «многую  поверенность  своим  любим-
цам». Одним из таких фаворитов был первый
придворный лейб-медик граф Иоганн Герман
Лесток,  родом  француз,  опытный  и  ловкий
интриган,  сыгравший  главную  роль  в  этом
мрачном  политическом  спектакле.  Страшась



утраты  своего  влияния  на  императрицу,  он
всеми  силами  стремился  погубить  своего  со-
перника —  умного  и  деятельного  вице-канц-
лера  графа  Алексея  Петровича  Бестужева-Рю-
мина,  главу  внешней  политики  елизаветин-
ского  правительства,  приверженца  Австрии.
За  Лестоком  стоял  французский  посланник
маркиз  де  Шетарди,  оказывавший  всяческое
противодействие  австрийской  ориентации
российской внешней политики.  Участник пе-
реворота 1741 г., остроумный и неподражаемо
галантный  кавалер,  Шетарди  снискал  себе
сильное  влияние  при  дворе:  современники
злословили,  что  первый  поклон  отдавался
императрице, второй — ему.

Скрытая  подоплека  «Лопухинского  загово-
ра»  коренилась  в  соперничестве  могуще-
ственных держав и противоборстве влиятель-
ных  вельмож,  стремившихся  любыми  спосо-
бами, преимущественно коварными интрига-
ми,  усилить  свое  влияние  на  императрицу.
Лесток  за  свои  Старания  в  пользу  Франции
получал  от  версальского  кабинета  прилич-
ный пенсион,  Бестужев-Рюмин был не  менее
корыстолюбив: по словам Н. М. Карамзина, он



торговал «политикою и силами Государства».
В  центре  мнимого  заговора  оказались  се-

мейство  Лопухиных  и  Анна  Гавриловна  Бе-
стужева-Рюмина —  жена  обер-гофмаршала
графа  Михаила  Петровича  Бестужева-Рюми-
на,  брата  вице-канцлера.  Наталья  Федоровна
Лопухина  (урожденная  Балк,  родственница
знаменитых Монсов — Анны и Виллима) при-
надлежала  к  новой  придворной  знати,  кото-
рую  иначе  как  «немецкими  выскочками»  не
называли.  Выйдя  замуж  за  Степана  Василье-
вича Лопухина,  двоюродного брата опальной
царицы  Евдокии  Федоровны,  первой  жены
Петра I,  она вскоре была вынуждена вместе с
малолетними  детьми  отправиться  вслед  за
мужем  в  ссылку  в  дальний  Кольский  острог,
где  семья  Лопухиных  претерпела  немало
страданий и унижений. После смерти Петра I
Лопухины возвращаются в Петербург, а затем
допускаются  и  ко  двору.  В  конце  царствова-
ния Анны Иоанновны они приобретают силу
и  влиятельность.  Степан  Васильевич  стано-
вится  вице-адмиралом,  а  Наталья  Федоров-
на — статс-дамой. Вершиной их благополучия
было  время  правительницы  Анны  Леополь-



довны.  Наталья  Федоровна,  женщина  свет-
ская,  славившаяся  красотой  и  кокетством,
близко  сходится  с  влиятельным  сановником
графом Рейнгольдом Густавом Левенвольдом.
С  восшествием  же  на  престол  императрицы
Елизаветы  Левенвольд  был  заключен  в  кре-
пость,  предан  суду  и  приговорен  к  смертной
казни,  однако  царица  милостиво  смягчила
приговор  и  отправила  вельможу  в  ссылку  в
Соликамск.

Вскоре  после  воцарения  Елизаветы  Лопу-
хина оказывается в оппозиции к новой импе-
ратрице.  Хотя  она  и  была  оставлена  статс-да-
мой,  но  чувствовала  себя  при  дворе  унижен-
ной.  Существует  легенда,  что  немилость  к
ней  Елизаветы  вызвана  удачным  соперниче-
ством  Лопухиной  с  императрицей  в  «амур-
ных  делах».  Однако  Лопухина  была  старше
царицы на 10 лет (Карнович ошибочно пишет
о 6 годах), к тому же Елизавета по красоте сво-
ей признавалась современниками несравнен-
ной:  от  ее  красоты  просто  «сходили  с  ума»,
она «затмевала солнце».

Как  бы  ни  любила  Лопухина  опального
графа Левенвольда, никаких серьезных попы-



ток к облегчению его участи предпринять она
не  решалась.  Ей  оставалось  лишь  неутешно
горевать  и  упрекать  виновницу  своих  несча-
стий.  Эти  горестные  чувства  Лопухиной  раз-
деляла  Анна  Бестужева-Рюмина,  глубоко  лю-
бившая  своего  брата  Михаила  Гавриловича
Головкина,  «аннинского»  вельможу,  попав-
шего  под  опалу.  Резко  осуждая  императрицу,
укоряя  ее  в  предосудительном  поведении  и
мечтая вслух о воцарении свергнутого семей-
ства, эти женщины движимы были простыми
чувствами  любви  и  родственной  преданно-
сти к своим возлюбленным и близким.
 

«Лопухинское дело», возможно, и не состо-
ялось,  если  бы  не  было  «извета»  Бергера  и
Фалькенберга.  Но  нужно  иметь  в  виду,  что
Лопухины и Бестужева-Рюмина относились к
«намеченным» лицам, то есть были уже запо-
дозрены  в  преступных  намерениях  только
лишь потому, что имели родственные и иные
связи  с  опальными  вельможами,  к  тому  же
сами были близки к прежней правительнице.
Секретарь  саксонского  посольства  Пецольд
полагал, что доносчики Бергер и Фалькенберг



действовали  не  по  собственному  почину,  а
были  агентами  Лестока,  который  тщательно
спланировал  все  «дело».  Карнович  не  разви-
вает  в  романе  эту  версию,  но  можно  предпо-
ложить, что Бергер действительно имел связи
с  окружением  могущественного  лейб-медика
или  с  Тайной  канцелярией.  Укажем  хотя  бы
на  два  первых  доноса  Бергера,  которые  при-
несли столько несчастий несколько комично-
му  майору  Шнопкофу,  честному  вояке,  пре-
данному не отечеству, а воинскому знамени.

«Рыжий  кирасир»  Бергер —  это  чистый
тип предателя, подлеца и изменника, случай-
но  попавшего  в  благоприятную  для  его  низ-
ких  замыслов  политическую  среду  и  ценой
чудовищных  «изветов»  достигающего  своих
целей.  В  его  случае  трудно  даже  говорить  о
честолюбии,  ибо  он  просто  бесчестен,  и  луч-
ше  всего  это  понимали  сами  немцы,  русские
же  относились  к  нему  гораздо  снисходитель-
нее.  Примером  тут  может  служить  молодой
Иван  Лопухин —  фонвизинский  «недоросль»,
правда, с дурными наклонностями.

С  Бергером,  играющим  в  романе  роль  зло-
дея,  связана  «немецкая  тема».  Засилье  ино-



земцев  в  двух  предшествующих  правлениях
вызывало  недовольство  в  различных  слоях
русского  общества.  С  воцарением  Елизаветы
падение  Остермана,  Миниха  и  Левенвольда
воспринималось  как  конец  господства  нем-
цев. Новая императрица с первых дней своего
царствования стремилась  вернуться  к  прави-
лу Петра Великого:  «должно пользоваться ис-
кусными  иностранцами,  принимать  их  на
службу, но не давать им предпочтения перед
русскими». Любопытно, что на роль «лидера»
«русской  национальной  партии»  претендо-
вал  маркиз  де  Шетарди,  который  раздувал
вражду  Елизаветы  к  Остерману  и  советовал
ей заменить всех немцев русскими, особенно
на дипломатической службе.

Иноземцев  на  русской  службе  в  конце
1730-х  гг.  было не  больше,  чем при Петре I,  к
тому  же  они  не  оказывали  определяющего
влияния  на  политическую  жизнь  России.  Би-
рон,  объявленный  в  середине  XVIII  века
«главным  врагом  России»,  не  имел,  напри-
мер,  касательства  к  делам  Тайной  канцеля-
рии,  а  в  штате  последней  не  было  ни  одного
иностранца.  Елизавета  же,  по  общему  мне-



нию, не любившая немцев и изгнавшая их из
правительства, благоволила к Бирону и даже
освободила его из ссылки (она была благодар-
на  ему  за  то,  что  во  времена  Анны  Иоаннов-
ны он спас ее  от заточения в монастыре).  Ко-
нечно,  многие  русские  дворяне  были  недо-
вольны  фаворитами  Анны  Иоанновны —  Би-
роном,  Минихом,  Левенвольдом,  но  несрав-
ненно  сильней  их  беспокоило  усиление  вла-
сти  олигархов  (русских  и  иноземцев),  подры-
вающее основы абсолютной монархии.

В  романе  «немецкая  тема»  подается  взве-
шенно и исторически объективно. Запомина-
ется  сцена  в  немецком  трактире,  когда  в  от-
вет  на  раздраженные  высказывания,  направ-
ленные  против  русских  (тогда  была  сильна
угроза  расправы  с  немцами),  старый  немец
Карл  Майглокен  произносит  искреннюю  и
мудрую  речь  в  защиту  русского  народа:  «сре-
ди  моих  почтенных  единоплеменников  заяв-
ляю, что русские — народ добрый, ласковый и
приветливый…».

Бергер же предстает в романе как человек,
чуждый  по  существу  какой-либо  националь-
ности. Он губит старого приятеля своего отца



майора Шнопкопфа, доносит на пастора Гроф-
та,  губит  семейство  Лопухиных  (Наталья  Фе-
доровна  была  немкой  и  сохраняла  лютеран-
скую  веру),  губит  молоденькую  Софью  Лили-
енфельд.  Он  по-подлому  рассуждает,  что  ему
как немцу выгодно было бы «воспользоваться
раздражением  русских  против  его  единопле-
менников»  и  тем  самым  заслужить  благо-
склонность  правительства.  Начисто  лишен-
ный  чувства  национального  достоинства,
Бергер передает свой донос на пастора Грофта
старцу Варсонофию, лютому врагу иноземцев
(«нечестивых  лютеров»),  призывающему  из-
гнать  их  из  России,  а  «божницы  их  предать
поруганию».
 

«Лопухинское  дело»  относилось  к  полити-
ческим  процессам  по  «государеву  слову  и  де-
лу».  К  ним  причисляли  действия  и  умыслы
против  царя,  правительства,  оскорбления
царского имени и титула, измену, бунт и дру-
гие преступления.

Приготовления к арестам и розыску по это-
му  делу  приобрели  поистине  грандиозные
размеры.  21  июня  1743 г.  в  Петербурге  появи-



лись военные отряды, улицы опустели, столи-
ца замерла. Жители в страхе думали, что воз-
вращаются  старые  (бироновские)  времена,
когда  по  улицам  в  сопровождении  конвой-
ных  шагали  «языки»,  по  указанию  которых
хватали «намеченных». Однако главную зада-
чу  следствие  видело  в  том,  чтобы  отыскать
связи между заранее признанными виновны-
ми  Лопухиными  и  братьями  Бестужевы-
ми-Рюмиными.  Лестоку,  ставшему  «душой»
следствия,  нужны были люди,  готовые огово-
рить его соперника. После первых допросов и
очных  ставок  в  Тайной  канцелярии  круг  об-
виняемых  расширился.  Елизавета  читала
«экстракты» из допросов и давала распоряже-
ния следователям. Лопухиных и Бестужеву за-
ключили  в  Петропавловскую  крепость,  отку-
да путь обычно вел к месту казни на площади
или  в  самую  гибельную  сибирскую  ссылку.
Затем  приступили  к  истязаниям:  мужчин
поднимали  на  дыбу,  женщин —  на  виску.
Несмотря  на  пытки,  Анна  Гавриловна  мужа
своего  не  оговорила.  Наталья  же  Федоровна
упорно  выгораживала  Степана  Васильевича.
Выбитые  истязаниями  показания  были  шат-



ки  и  противоречивы.  На  полях  доклада  след-
ственной комиссии о ходе дела Елизавета на-
чертала:  «А  что  они  запирались  и  в  том  ве-
рить  нельзя,  понеже,  может  быть,  они  в  той
надежде  были,  что  только  спросят,  а  ничего
не  сделают,  то  для  того  и  не  хотели  призна-
ваться».

Чудовищный  по  своей  жестокости  приго-
вор она смягчила, ибо верна была своему обе-
ту,  данному  накануне  переворота:  никого  не
казнить  (а  через  год,  в  1744 г.,  императрица
своим  указом  отменила  смертную  казнь  в
России).  Но  еще до  суда  «кроткая»  (как  ее  на-
зывали  придворные  историографы)  Елизаве-
та к докладу комиссии приписала о «заговор-
щиках»:  «…жалеть  не  для  чего…  лучше…  век
их не слыхать…».

Наталья  Федоровна  Лопухина  во  время
варварского  наказания  сопротивлялась  пала-
чам,  ее  избили  до  полусмерти  и  вырезали  у
нее большую часть языка…

С. М. Соловьев  писал  о  «Лопухинском  де-
ле»: «Люди, дурно отзывавшиеся о поведении
императрицы,  жалевшие  о  падшем  прави-
тельстве, желавшие его восстановления и пи-



тавшие  надежды  на  это  восстановление,  бы-
ли наказаны».
 

Замечательный  историк  князь  М. М. Щер-
батов  полагал,  что  в  России  «писаные  зако-
ны»  уступают  «власти  государевой  и  силе
вельмож».  Корень  зла  он  видел  в  отсутствии
основополагающего  закона  о  престолонасле-
дии,  что  «подвергает  государство  к  смятени-
ям»,  «возбуждает  честолюбие  в  сильных  и
вражды  в  царском  доме,  всегда  грозящие
междуусобною бранию и разорением государ-
ства».  Цари  же  окружают  себя  вельможами,
которые  «двор  считают  своим  отечеством»  и
сильны  лишь  «в  дворцовых  происках».  Жиз-
нью и честью русских подданных играет «дес-
потичество».  «А  под  сими-то  правителями, —
писал  Щербатов, —  российской  гражданин
должен  влачить  тяжесть  жизни  своей,  не
имея  ни  твердых  законов,  ни  знающих  пра-
вителей…  он  должен  ежедневно  страшиться
и вельмож; жизнь, честь, имение его не более
в безопасности, как слабая лодка без руля сре-
ди сурово волнующегося моря».

Именно  об  этом  роман  «Пагуба»  забытого



русского  историка-романиста  Е. П. Карнови-
ча,  стремившегося  воссоздать  достоверный
облик елизаветинской эпохи.
 

В. Смолкин



Примечания 



1 
Мыза — хутор, усадьба.
 

[^^^]



2 
Палаш — прямая, длинная и широкая сабля.
 

[^^^]



3 
Кнастер — сорт табака.
 

[^^^]



4 
Карл XII  (1682–1718) —  король  Швеции  с
1697 г., полководец.
 

[^^^]



5 
Под  Нарвой  во  время  Северной  войны  швед-
ские войска Карла XII 30 ноября 1700 г.  нанес-
ли поражение русской армии.
 

[^^^]



6 
8  июля  1709 г.  в  сражении  под  Полтавой  рус-
ская армия под командованием Петра I нанес-
ла полное поражение армии Карла XII.
 

[^^^]



7 
Левенвольд  Рейнгольд  Густав  (1693–1758) —
граф, фаворит императрицы Екатерины I.
 

[^^^]



8 
Петр I Великий.
 

[^^^]



9 
Экзерциция — упражнение, учение войск.
 

[^^^]



10 
Маркграф,  ландграф,  пфальцграф —  правите-
ли германских княжеств.
 

[^^^]



11 
Миних  Бурхард  Кристоф  (1683–1767) —  граф,
русский военный и государственный деятель,
генерал-фельдмаршал.
 

[^^^]



12 
Герцог  Курляндский —  Бирон  Эрнст  Иоганн
(1690–1772),  фаворит  императрицы  Анны
Иоанновны, с 1737 г. — герцог Курляндский.
 

[^^^]



13 
Балк  Федор  Николаевич  (1670–1739) —  гене-
рал-поручик.
 

[^^^]



14 
Имеется в виду судьба брата Матрены Монс —
Виллима  Монса,  камер-юнкера  император-
ского  двора,  заподозренного  Петром I  в  близ-
ких отношениях с царицей Екатериной Алек-
сеевной. Брат и сестра Монсы были «поверен-
ные»  царицы.  Обвинялись  в  том,  что  злоупо-
требляли ее доверием. Виллим был казнен 26
ноября 1724 г., Матрена отправлена в ссылку.
 

[^^^]



15 
Монс  Матрена  (Модеста)  Ивановна —  статс-
дама  императрицы  Екатерины I.  Красавица
Матрена  Монс,  по  воспоминаниям  современ-
ников, не отличалась строгим поведением.
 

[^^^]



16 
Фухтеля — удары саблей плашмя.
 

[^^^]



17 
Аркебузироваиие — расстрел.
 

[^^^]



18 
Лифляндия — историческая область на севере
современной Латвии и юге современной Эсто-
нии.
 

[^^^]



19 
Курляндия — историческая область на западе
современной Латвии.
 

[^^^]



20 
При  Анне  Иоанновне  в  кирасирские  полки
набирали только немцев.
 

[^^^]



21 
Корнет —  чин  младшего  командного  состава
в кавалерии.
 

[^^^]



22 
Лопухина  Наталья  Федоровна  (1699–1763) —
статс-дама  императриц  Анны  Иоанновны  и
Елизаветы Петровны.
 

[^^^]



23 
Монс  Анна  Ивановна —  младшая  сестра  Мат-
рены Ивановны Монс; возлюбленная Петра I.
 

[^^^]



24 
Анна  Ивановна  (Иоанновна)  (1699–1740) —
российская  императрица  с  1730 г.,  племянни-
ца Петра I. Фактическим правителем при ней
был Э. И. Бирон.
 

[^^^]



25 
Решпект — почтение, уважение.
 

[^^^]



26 
Евдокия  (Авдотья)  Федоровна  (урожденная
Лопухина)  (1669–1731) —  первая  супруга  Пет-
ра I. В 1698 г. по приказу Петра I была насиль-
но пострижена.
 

[^^^]



27 
Лопухин  Авраам  Федорович  (казнен  8  декаб-
ря  1718 г.) —  брат  первой  супруги  Петра I  Ев-
докии Федоровны; стоял во главе московского
родовитого  боярства,  враждебно  относивше-
гося  к  царю;  приверженец  царевича  Алексея
Петровича.
 

[^^^]



28 
Алексей  Петрович  (1690–1718) —  русский  ца-
ревич,  сын  Петра I,  участвовал  в  оппозиции
реформам Петра I. Бежал за границу, был воз-
вращен и осужден на казнь. Умер в тюрьме.
 

[^^^]



29 
Лопухин  Степан  Васильевич  (ум.  в  1748 г.  в
Селенгинске, куда был сослан «на вечное жи-
тье») —  генерал-лейтенант,  действительный
камергер при дворе Анны Иоанновны.
 

[^^^]



30 
Принц  Брауншвейгский —  Антон  Ульрих
(1714–1776), супруг правительницы Анны Лео-
польдовны.
 

[^^^]



31 
Абшид — отставка.
 

[^^^]



32 
Иван (Иоанн) VI Антонович (1740–64),  россий-
ский император (1740–1741). За младенца пра-
вили  Э. И. Бирон,  затем  мать  Анна  Леополь-
довна.  В  ночь  на  25  ноября  1741 г.  15-месяч-
ный  император  был  свергнут  гвардией,  кото-
рая возвела на престол Елизавету Петровну.
 

[^^^]



33 
Имеется  в  виду  гренадерская  рота  Преобра-
женского  полка,  совершившая  переворот  25
ноября 1741 г.
 

[^^^]



34 
Грюнштейн  Петр —  адъютант,  активный
участник переворота.
 

[^^^]



35 
Лесток  Иоганн  Герман  (Арман;  Иван  Ивано-
вич)  (1692–1767) —  граф  Римской  империи,
первый придворный лейб-медик. Происходил
из  старинного  французского  дворянского  ро-
да, поселившегося в Германии. С 1713 г. в Рос-
сии. Один из главных участников переворота.
 

[^^^]



36 
В ночь на 25 ноября 1741 г. Елизавета Петров-
на,  прибывшая  в  казармы  Преображенского
полка,  велела  гренадерам  разломать  бараба-
ны, чтобы невозможно было бить тревогу.
 

[^^^]



37 
Камынин —  вахмистр  конногвардии,  агент-
подстрекатель,  донесший  на  трех  офицеров
Преображенского полка, будто они намерены
были  свергнуть  Бирона.  У  Карновича  Камы-
нин  ошибочно  назван  родственником  ви-
це-канцлера  Головкина,  в  действительности
его  дядей  был  кабинет-министр  А. П. Бесту-
жев-Рюмин.
 

[^^^]



38 
Головкин  Михаил  Гаврилович  (1705–1775) —
русский  государственный  деятель,  в
1740–1741 гг.  вице-канцлер.  После  воцарения
Елизаветы Петровны сослан в Якутск.
 

[^^^]



39 
Бестужева-Рюмина  Анна  Гавриловна  (урож-
денная  Головкина) —  статс-дама  императриц
Анны  Иоанновны  и  Елизаветы  Петровны.  В
1723 г.  вышла  замуж  за  графа  П. И. Ягужин-
ского;  после  его  смерти  вышла  замуж  (в
1743 г.)  за  графа  М. П. Бестужева-Рюмина.
Умерла в конце 1750-х гг.
 

[^^^]



40 
Ягужинский  Павел  Иванович  (1683–1736) —
граф, государственный деятель, дипломат, од-
ни из ближайших помощников Петра I;  гене-
рал-прокурор Сената.
 

[^^^]



41 
Бестужев-Рюмин  Михаил  Петрович
(1688–1760) —  граф,  дипломат.  С  1720  г.  ми-
нистр-резидент,  посол  в  ряде  европейских
стран.
 

[^^^]



42 
Остерман  Андрей  Иванович  (1686–1747) —
граф,  русский  государственный  деятель,  ди-
пломат.  Родился  в  Вестфалии,  на  русской
службе  с  1703 г.  Фактический  руководитель
внутренней и внешней политики России при
Анне Иоанновне.  В  1741 г.  сослан Елизаветой
Петровной в Березов.
 

[^^^]



43 
Веселый дом — увеселительное заведение.
 

[^^^]



44 
«Уложение», «Кормчая Книга», «Духовный Ре-
гламент»,  «Воинский  устав» —  законодатель-
ные  акты,  регламентировавшие  семей-
но-брачные отношения.
 

[^^^]



45 
«Меленколия»,  «меланхолия» —  грустное,  по-
давленное состояние.
 

[^^^]



46 
Головкин  Гавриил  Иванович  (1660–1734) —
граф, русский государственный деятель, один
из  воспитателей  и  сподвижников  Петра  I.  С
1709  г.  государственный  канцлер,  с  1718  г. —
президент Коллегии иностранных дел.
 

[^^^]



47 
Трубецкой  Никита  Юрьевич  (1699–1767) —
князь,  русский  государственный  и  военный
деятель,  генерал-фельдмаршал.  В  1740–1760
гг. генерал-прокурор Сената.
 

[^^^]



48 
Лефорт  Франц  Якоб  (1655/56—1699) —  адми-
рал,  швейцарец.  С  1678  г.  на  русской  службе.
Сподвижник Петра 1.
 

[^^^]



49 
В  недавно  изданных  «Записках»  маркграфи-
ни рассказано об этом случае.
 

[^^^]



50 
Георг III  (1738–1820) —  английский  король  с
1760 г. Страдал психическим заболеванием.
 

[^^^]



51 
Линар  Мориц  Карл  (1702–1768) —  граф,  сак-
сонский  посланник  при  русском  дворе,  фаво-
рит правительницы Анны Леопольдовны.
 

[^^^]



52 
Шетарди  де  ла  Жан  (1705–1758) —  маркиз,
французский посланник в России.
 

[^^^]



53 
Шувалов  Петр  Иванович  (1710–1762) —  граф,
русский  государственный  деятель,  гене-
рал-фельдмаршал. Участник дворцового пере-
ворота 25 ноября 1741 г. Фактический руково-
дитель  правительства  при  Елизавете  Петров-
не.
 

[^^^]



54 
Разумовский  Алексей  Григорьевич
(1709–1771) —  граф,  генерал-фельдмаршал.  Из
украинских казаков. Участник дворцового пе-
реворота 25 ноября 1741 г. С 1742 г. морганати-
ческий  супруг  императрицы  Елизаветы  Пет-
ровны.
 

[^^^]



55 
Ласси  Петр  Петрович  (1678–1751) —  граф,  рус-
ский  военный  деятель,  генерал-фельдмар-
шал.  Выходец  из  Франции.  С  1700  г.  на  рус-
ской службе.
 

[^^^]



56 
Дубянский  Федор  Яковлевич  (1691–1772) —
протоиерей, духовник императрицы Елизаве-
ты Петровны.
 

[^^^]



57 
Варсонофий —  монах,  старец  Федоров-
ско-Рождественского монастыря.
 

[^^^]



58 
Указом  императрицы  гренадерская  рота  Пре-
ображенского полка получила название лейб-
компании.
 

[^^^]



59 
Шувалова  Мавра  Егоровна  (1708–1759) —
статс-дама Екатерины Петровны, супруга гра-
фа П. И. Шувалова.
 

[^^^]



60 
Миних и Остерман.
 

[^^^]



61 
Ушаков  Андрей  Иванович —  граф,  управляю-
щий Тайной канцелярией.
 

[^^^]



62 
Бестужев-Рюмин  Алексей  Петрович
(1693–1766) — граф,  русский государственный
деятель и дипломат, генерал-фельдмаршал. В
1740–1741 гг. кабинет-министр, в 1744–1758 гг.
канцлер.
 

[^^^]



63 
Волынский  Артемий  Петрович  (1689–1740) —
русский  государственный  деятель  и  дипло-
мат.  С  1738  г.  кабинет-министр.  Противник
«бироновщины». Казнен.
 

[^^^]



64 
«Концепт» — здесь: конспект.
 

[^^^]



65 
Шафиров  Петр  Павлович  (1669–1739) —  рус-
ский  государственный  деятель  и  дипломат,
вице-канцлер, сподвижник Петра I.
 

[^^^]



66 
Екатерина  Ивановна  (1691–1733) —  племян-
ница  Петра  I,  сестра  императрицы  Анны
Иоанновны.  Вышла  замуж  за  Карла  Леополь-
да князя Мекленбург-Шверинского. Мать пра-
вительницы России Анны Леопольдовны.
 

[^^^]



67 
Меншиков  Александр  Данилович
(1673–1729) —  князь,  генералиссимус.  Спо-
движник  Петра  I.  При  Екатерине  фактиче-
ский правитель России. Сослан Петром II в Бе-
резов.
 

[^^^]



68 
Петр II (1715–1730) — российский император с
1727 г., сын царевича Алексея Петровича.
 

[^^^]



69 
Аш  Федор  Юрьевич  (1683–1783) —  барон,
санкт-петербургский почт-директор.
 

[^^^]



70 
Тауберт  Иоганн  Каспар  (1717–1771) —  адъ-
юнкт  и  советник  канцелярии  Петербургской
Академии наук.
 

[^^^]



71 
Фридрих II  (1712–1786) —  прусский  король  с
1740 г., полководец.
 

[^^^]



72 
Воронцов  Михаил  Илларионович
(1714–1767) — граф,  русский государственный
деятель и дипломат. С 1744 г. вице-канцлер, в
1758–1762  гг.  канцлер.  Участник  дворцового
переворота 25 ноября 1741 г.
 

[^^^]



73 
Ништадтский  мир —  договор,  заключенный
Россией и Швецией в г. Ништадт (Финляндия)
30  августа  1721  г.  и  завершивший  Северную
войну.
 

[^^^]



74 
Фижмы — юбка на китовом усе.
 

[^^^]



75 
Черкасский  Алексей  Михайлович
(1680–1742) —  князь,  русский  государствен-
ный  деятель,  в  1740–1741  гг.  канцлер,  прези-
дент Коллегии иностранных дел.
 

[^^^]



76 
Бароны  Строгановы —  крупнейшие  русские
купцы  и  промышленники:  Александр  Григо-
рьевич, Николай Григорьевич и Сергей Григо-
рьевич.
 

[^^^]



77 
Ботта  де  Адорно  Антоний  (1688–1774) —  мар-
киз,  австрийский  посланник  при  русском
дворе.
 

[^^^]



78 
Каравак  Луи  (кон.  XVII  в. —  1754) —  француз-
ский художник. С 1716 г. в России.
 

[^^^]



79 
Соколов  Иван  Алексеевич  (1717–1757) —  рус-
ский художник, мастер портрета.
 

[^^^]



80 
Сен-Жермен  (ум.  в  1780) —  граф;  авантюрист,
алхимик.
 

[^^^]



81 
Каллиостро  Александр  (настоящее  имя  Джу-
зеппе  Бальзамо)  (1743–1795) —  граф;  авантю-
рист.
 

[^^^]



82 
Карл VI (1685–1740) — император «Священной
Римской  империи»,  австрийский  государь  с
1711 г.
 

[^^^]



83 
Амфитрион — гостеприимный, хлебосольный
хозяин.
 

[^^^]



84 
Нарышкин  Семен  Кириллович  (1710–1775) —
русский дипломат, генерал-аншеф.
 

[^^^]



85 
Кантемир  Антиох  Дмитриевич  (1708–1744) —
князь, дипломат, поэт.
 

[^^^]



86 
Румянцев  Александр  Иванович  (1680–1749) —
граф, дипломат.
 

[^^^]



87 
Камер-лакей  Александр  Турчанинов  был  об-
винен в заговоре против императрицы Елиза-
веты  Петровны,  признан  виновным  и  приго-
ворен  к  битью  кнутом,  вырезанию  языка  и
ноздрей и ссылке в Сибирь.
 

[^^^]



88 
Бутурлин Александр Борисович (1694–1767) —
граф,  генерал-фельдмаршал,  фаворит  Елиза-
веты Петровны.
 

[^^^]



89 
Апраксин Степан Федорович (1702–1758) — ге-
нерал-фельдмаршал.
 

[^^^]



90 
Мария-Терезия  (1717–1780) —  австрийская  го-
сударыня.
 

[^^^]



91 
Франц I (1708–1765) — император «Священной
Римской империи».  В  1729–1736 гг.  герцог  Ло-
тарингский. Супруг Марии-Терезии с 1736 г.
 

[^^^]
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