
44

Г ЕНЕРАЛАДМИРАЛ Федор Матвеевич Апраксин 
(1661—1728 гг.) был одним из ближайших сотрудни

ков Петра Великого. Он принадлежал к узкому кругу лиц, ко
торые на протяжении многих лет пользовались особым довери
ем царя. Ф. М. Апраксин с 1682 г. являлся стольником юного 
Петра, а затем последовательно занимал должности двинского 
воеводы (1693—1696 гг.), начальника Адмиралтейского приказа 
и губернатора Азова (1700—1708 гг.), с 1708 г. являлся генерал
адмиралом, а с 1718 г. — первым президентом Адмиралтейств
коллегии2. Большую часть времени Ф. М. Апраксин занимал
ся выполнением важных проектов, находясь на значительном 
удалении от царяреформатора. Он руководил строительст
вом Азовского флота, постройкой городов Таганрог и Тавров, 
в 1708 г. командовал всеми войсками в Ингерманландии, 
в 1710 г. руководил осадой Выборга, в 1714—1719 гг. управлял 
Финляндией, в 1715—1720 гг. командовал Ревельской эскадрой 
и галерным флотом в боевых действиях на о. Готланд и у берегов 
Швеции. Все это время царь Петр поддерживал интенсивную 
переписку с Ф. М. Апраксиным: давал ему инструкции, требо
вал отчетов, сообщал новости, направлял и оценивал действия 
своего соратника.

Оригиналы писем Петра Великого, адресованные Ф. М. Ап
раксину, должны были храниться как драгоценные реликвии 
в родовом архиве Апраксиных. Однако судьбы архивов «птен
цов гнезда Петрова» были трагическими. Фамильные архивы 
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таких крупных деятелей, как А. Д. Меншиков, Б. П. Ше ре ме тев, 
Б. И. Куракин, Ф. А. Головин, М. П. Гагарин, Ф. М. и П. М. Ап
рак сины, Голицыны, Головкины, Долгорукие не со хра нились3.

Исследователями установлен тот факт, что в середине XVIII в. 
начали складываться собрания документов петровского време
ни, в том числе коллекции писем Петра I (в подлинниках и спи
сках) и его корреспондентов. В конце XVIII в. были изданы 
сборники писем Петра I к патриарху Адриану4, фельдмарша
лу Б. П. Шереметеву с ответами Шереметева5, вицегубернато
рам А. Курбатову и П. Ладыженскому6, С. А. Колычеву7, письма 
Петра I к разным лицам за 1706 г.8 На протяжении XIX столетия 
издавались сборники писем Петра Великого И. И. Бутурлину9, 
В. И. Ге нину10, В. Я. Левашову11, М. А. Матюшкину12, князю 
А. И. Реп нину13, князю Ф. Ю. Ромодановскому14, Н. А. Сеня
вину15, Г. Г. СкорняковуПисареву16.

История издания писем Петра Великого к Ф. М. Апраксину 
практически не изучена и заслуживает внимания. И. И. Го ли ков 
писал, что адмирал Ф. М. Апраксин получил свыше 400 царских 
писем17. По предположению исследователя, хранившиеся в ро
довом архиве графов Апраксиных письма Пет ра I безвозвратно 
утрачены и погибли. И. И. Голиков в своих публикациях поль
зовался копиями писем, хранившимися в Кабинете Петра I, ко
торые ныне хранятся в фондах Рос сий ско го государственно
го архива древних актов (РГАДА). Всего И. И. Голиковым было 
опубликовано 190 писем в трех томах приложений к своему тру
ду18. Ф. О. Туманским было издано 10 писем Петра Великого 
Ф. М. Апраксину, относящихся к периоду его пребывания на 
должности воеводы в Архангельске19.

В 1811 г. было издано20 собрание писем Петра I к Петру 
Матвеевичу и Федору Матвеевичу Апраксиным: всего в публи
кации насчитывалось 210 писем, 140 из которых были адресова
ны Ф. М. Апраксину, а 70 — его брату П. М. Апраксину. В основу 
этого издания легли оригиналы писем Петра Великого, которые 
хранились, повидимому, в архиве генерала Степана Степановича 
Апраксина (1747—1827 гг.). В пользу этого свидетельствуют как 
заглавие издания, так и помещенные в конце публикации вос
произведения автографов Петра I. На момент публикации изда
тель располагал лишь частью собрания: в его распоряжении на
ходились письма к Ф. М. Апраксину с 1693 г. по 1703 г. и с 1715 г. 
по 1724 г. Письма за период с 1704 г. по 1714 г. отсутствовали 
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уже к 1811 г. Архив С. С. Апраксина погиб в московском пожа
ре 1812 г.

В издании писем Петра I к разным лицам, подготовленным 
В. Н. Берхом, опубликовано 89 писем царя к Ф. М. Апраксину 
с 1705 по 1724 гг.21 В. Н. Берх сообщал, что при подготовке пу
бликации пользовался делами Адмиралтействколлегии и Ад ми
рал тейского департамента, а также материалами, подготовленны
ми адмиралом А. И. Нагаевым22. При этом В. Н. Берх указывал, 
что лично переписал эти письма с копий документов, весьма не
аккуратно переписанных писцами23.

Публикация писем Петра Великого, подготовленная А. Соко
ловым, включала 26 писем (сам издатель насчитал 27 писем)24. 
При этом он указал, что на момент публикации, в 1855 г., 11 пи
сем публиковались впервые, а остальные 16 содержали новые 
подробности. Хронология документов умещалась во временной 
промежуток с 1695 по 1714 гг. Письма были выбраны А. Со ко
ло вым из рукописи, хранящейся в библиотеке Им пе ра торской 
академии наук25.

25 писем Петра Великого Ф. М. Апраксину были опублико
ваны известным исследователем петровской эпохи Н. Г. Уст
ря ловым26. Все опубликованные письма укладывались в пе
риод с 1700 по 1704 гг. С. Елагин в двух томах «Материалов 
по истории русского флота» в эпоху Петра I опубликовал 
71 письмо царя Петра Ф. М. Апраксину, которые были напи
саны между 1707—1721 гг.27 В 1881 г. по неизвестной рукопи
си, содержащей копии с писем императора Петра Великого, 
18 писем Ф. М. Апраксину опубликовал архимандрит Леонид 
(Кавелин)28. Хронологически эти письма помещались в пе
риод с 1694 г. по 1715 г. Большинство исследователей при 
публикации писем пользовались изданием И. И. Го ли ко ва 
и копиями писем, хранящимися в кабинете Петра Великого. 
Сборники с копиями писем царя Петра к Ф. М. Ап рак си ну 
использовали А. Соколов и, повидимому, архимандрит Лео
нид (Кавелин).

Комиссия по изданию писем и бумаг Петра Великого в 1887 г. 
в предисловии к первому тому констатировала факт отсутствия 
подлинников писем Петра I29. О существовании значительного 
количества писем царя к Ф. М. Апраксину можно судить по ко
пиям документов, дошедших в составе рукописных сборников, 
и по публикациям XVIII—XIX вв.
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Поскольку оригиналы писем Петра Великого Ф. М. Апраксину 
утрачены, то эти копии приобретают особое значение. В этом 
отношении исследователям повезло. Комплекс писем Петра 
к Ф. М. Апраксину на протяжении XVIII в. охотно переписывал
ся и дошел до нас в составе нескольких сборников. В архивох
ранилищах СанктПетербурга известно не менее 12 сборников 
писем Петра Великого Ф. М. Апраксину. Семь сборников хра
нятся в отделе рукописей Российской национальной библиотеки 
(РНБ), 4 рукописи находятся в научноисследовательском архи
ве СанктПетербургского института истории Российской акаде
мии наук (СПбИИ РАН), 1 рукопись — в библиотеке Российской 
академии наук (РАН).

Сборник библиотеки Российской академии наук имеет за
главие: «Письма и реляции о военных делах государя импера
тора Петра Великого, писанные собственною рукою его вели
чества к адмиралу Федору Матвеевичу Апраксину, состоящие 
с 1700 года по 1725 год»30. Происхождение этого сборника пе
тровских писем поясняет помета о том, что рукопись списана 
с оригиналов «в Адмиралтейской коллегии хранимых» и дати
руется 1752 г.

Точно такое же заглавие и помету с указанием даты и места 
копирования имеет один из сборников писем Петра Великого 
Ф. М. Апраксину, хранящийся в научноисследовательском 
архиве СанктПетербургского института истории РАН31. 
Происхождение этого и еще одного сборника из четырех, нахо
дящихся в фондах архива, установлено Т. А. Базаровой, по на
блюдениям которой «Старые шифры на форзацах двух сборни
ков (Колл. 115. Оп. 1. Д. 443 и 501) указывают на то, что ранее 
они хранились в БАН и попали в архив СПбИИ РАН в нача
ле 1930х гг. в результате перераспределения рукописных фон
дов между академическими учреждениями»32. Третий сборник 
из архива СПбИИ РАН находится в коллекциях Н. П. Лихачева 
(Колл. 238. Оп. 1. Д. 545) и, согласно выводу Т. А. Базаровой, 
«мог отложиться как в результате его коллекционерской дея
тельности, так и из унаследованной фамильной библиотеки»33. 
Относительно четвертого сборника с письмами Петра Великого 
Ф. М. Апраксину Т. А. Базарова указывает, что сохранившаяся 
владельческая надпись позволяет предполагать, что его владель
цем был тайный советник Петр Григорьевич Демидов (1740—
1826)34.
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Сборники писем царя Петра Ф. М. Апраксину, хранящи
еся в Императорской публичной библиотеке, были выявле
ны А. Ф. Бычковым35. Только он систематически привлекал все 
семь сборников писем Петра I Ф. М. Апраксину из фондов РНБ 
для издания «Писем и бумаг Петра Великого». Эту работу про
должил его сын И. А. Бычков, доведший издание до седьмого 
тома (1708 г.)36. В настоящее время эти семь сборников хранят
ся в отделе рукописей Российской национальной библиотеки: 
первый из указанных А. Ф. Бычковым — РНБ. Эрмитажное со
брание № 473; второй — РНБ. ОСРК. F.IV. 31; третий — РНБ. 
Собрание М. П. Погодина № 1740; четвертый — РНБ. ОСРК. 
F.IV. 127; пятый — РНБ. Собрание М. П. Погодина № 1738; ше
стой — РНБ. Собрание М. П. Погодина № 1738; седьмой — РНБ. 
Эрмитажное собрание № 471. Относительно истории происхож
дения этих сборников сказать можно очень немного. Известно, 
что сборник ОСРК. F.IV. 31 поступил в библиотеку в составе кол
лекции горного инженера П. К. Фролова, а сборник из собрания 
М. П. Погодина № 1738 ранее принадлежал П. М. Строеву.

На основании наблюдений над водяными знаками сборники 
писем Петра Великого из собраний РНБ могут датироваться сле
дующим образом37.

Сборник из коллекции П. К. Фролова (ОСРК. F.IV. 31) напи
сан на бумаге двух типов, которую на основании водяных зна
ков можно датировать двумя временными периодами. Первая 
часть сборника (листы 1—167) может быть датирована 1721—
1727 гг.38, а вторая часть (листы 168—272) датируется 1735—
1797 гг.39 Подтверждают тот факт, что под переплетом этого сбор
ника соединены две части рукописи, написанные в разное время, 
и наблюдения над почерками: на листах 1—161 (стр. 2—321) — 
коричневые чернила и крупный почерк, имитирующий полуу
став, с листа 161 (стр. 322) — черные чернила и беглая скоропись 
конца XVIII в. На основании этих наблюдений можно сделать 
вывод о том, что первая часть сборника писем Петра Великого 
Ф. М. Апраксину должна быть отнесена к временному интерва
лу не позднее 1727—1730 гг.

Сборник ОСРК. F.IV. 127, судя по водяным знакам, мо
жет быть датирован 1753—1759 годами40. Сборник из собрания 
М. П. Погодина № 1738 написан на бумаге второй половины — 
конца XVIII в.41 Сборники из собрания М. П. Погодина № 173942 
и № 174043 близки по времени и, судя по водяным знакам бумаги, 
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датируются 1750ми годами. Сборники из Эрмитажного собра
ния № 471 и № 473 по трем надежным атрибутивным признакам 
(указание в «Росписи» рукописей М. М. Щербатова, наличию 
шифра, характерному переплету) относятся к рукописям, пере
писанным для князя М. М. Щербатова44. Эти списки отражают 
глубокий интерес князя М. М. Щербатова к Петровской эпохе. 
Судя по бумаге, сборник из Эрмитажного собрания № 471 может 
датироваться в диапазоне 1753—1777 гг.45, а сборник № 473 — пе
риодом близким к 1764—1767 гг.46

В сборниках Российской национальной библиотеки какие
либо пометы, указывающие на оригинал, с которого был сде
лан список, отсутствуют. Для выяснения обстоятельств, времени 
и мест переписки сборников необходимо тщательное текстоло
гическое и кодикологическое исследование. Пока же можно кон
статировать следующее. Первая часть сборника писем Петра I 
Ф. М. Апраксину (ОСРК. F.IV. 31) была переписана в конце 
1720х годов, предположительно, со сборника копий, который 
находился в Адмиралтействколлегии. Вероятно, с этого же «ад
миралтейского» сборника были переписаны и сборники из собра
ния М. П. Погодина № 1739 и №1740, а также сборник ОСРК. 
F.IV. 127. Восходят ли все эти рукописи к тексту «адмиралтейско
го» сборника непосредственно или посредством списков, можно 
выяснить лишь после изучения всех известных сегодня списков. 
Вероятно, для восполнения утраченной части рукопись ОСРК. 
F.IV. 31 в конце XVIII — начале XIX вв. была дополнена заново 
переписанной частью и переплетена. В таком виде она поступи
ла в коллекцию П. К. Фролова, а затем в составе его коллекции — 
в Императорскую публичную библиотеку.

Название сборников отсутствует изза утраты первых листов 
(ОСРК. F.IV. 31; F.IV. 127; сборник М. П. Погодина № 1739; 
Эрмитажное собрание № 471) в трех сборниках. В сборнике 
из собрания М. П. Погодина № 1738 название написано рукой 
П. М. Строева: «Письма императора Петра Великого к гене
раладмиралу графу Федору Матвеевичу Апраксину в 1700—
1724 гг., числом до 350ти». В сборнике из собрания М. П. По
го дина № 1740 на обороте первого листа есть заголовок: 
«Письма его величества государя императора Петра Ве ликого 
с 1700 по 1725 гг.». Сборник из Эрмитажного собрания № 473 
озаглавлен: «Копии с писем императора Петра Великого с 1700 
по 1725 год».
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Сборники писем Петра Великого Ф. М. Апраксину построе
ны по одному принципу: письма распределены по годовым гла
вам с отдельной нумерацией внутри каждой главы, причем пе
реписаны они иногда с нарушением хронологии. В конце почти 
всех сборников помещено оглавление: «Реестр откуда, сколь
ко, в котором году, и в которых месяцах, и числе, и что всех по
лучено, и на котором листу, за собственною его царского вели
чества Петра Великого рукою писем с 1700 году по 1725 год»47. 
Отсутствует оглавление лишь в сборнике из Эрмитажного собра
ния № 473, а в сборнике F.IV. 127 оглавление есть, но без выше
приведенного названия.

Все сборники писем отличает одна особенность — это несоот
ветствие дат, вынесенных в заглавие сборников «1700—1725 гг.» 
и дат, указанных в самих письмах. Под заглавием «1700 год» по
следовательно переписаны письма за период с 1691—1696 гг. 
Всего таких более ранних писем — 12: под № 1 — письмо 1695 г.; 
№ 2 — 1696 г.; № 3, 4, 5 — 1694 г.; № 6 — 1693 г.; № 7 — 1695 г.; 
№ 8 — 1694 г.; № 9 — 1696 г.; № 10, 11, 13 — 1694 г.; № 15 — 1691 г. 
Под годовую рубрику с датой «1700 г.» попало и письмо под 
№ 17, которое датируется 1701 г.

Можно предположить, что сборник писем Петра Великого 
Ф. М. Апраксину, послуживший протографом остальных сбор
ников, был составлен в Адмиралтействколлегии. Составитель 
руководствовался «ведомственным» принципом: он знал, что 
Ф. М. Апраксин возглавлял Адмиралтейский приказ с 1700 г. 
Письма царя Петра, адресованные Ф. М. Апраксину на посту 
двинского воеводы, были помещены в главу с письмами под 
1700 г. Последующие переписчики не пытались исправить хро
нологические несоответствия и слепо копировали оригинал 
сборника.

Три сборника имеют своеобразные оригинальные приложе
ния. В конце рукописи из Эрмитажного собрания № 473 поме
щены копии: 1) л. 271. Письмо Петра I к майору С. А. Салтыкову, 
от 29 октября 1715 г., «О рождении сына Петра Петровича»; 
2) л. 271—271 об. Письмо Петра I к майору С. А. Салтыкову, от 
31 апреля 1716 г., «О поступке капитанпоручика Татаринова; 
3) л. 271 об. — 272. Указ о лекаре Франце Шрефте от 21 ноя
бря 1716 г.; 4) л. 272—272 об. Именные указы, объявленные 
майором А. И. Ушаковым Преображенскому полку в 1718—
1725 гг., в том числе указ о приеме Степана Апраксина солдатом 
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в Преображенский полк и о производстве его в унтерофицеры 
в будущую компанию; 5) л. 272 об. — 274. Указ Петра от 21 фев
раля 1721 г. о необходимости офицерам знать «инженерство». На 
основании того, что в сборнике помещены документы, относящи
еся к Степану Апраксину, можно предположить, что сборник мог 
находиться в родовом архиве фельдмаршала С. Ф. Апраксина 
и его сына, генерала С. С. Апраксина.

В сборнике из Погодинского собрания № 1740 на последних 
трех листах помещены копии: 1) л. 111. Письмо Петра вицеад
миралу Крюйсу от 7 июля 1713 г.; 2) л. 111 об. — 112. Письмо 
Корнелия Крюйса от 8 июля 1713 г.; 3) л. 112 об. Ответное пись
мо царя Петра от 8 июля 1713 г.; 4) л. 113—113 об. Ответы Петра 
на примеры Крюйса.

В сборнике ОСРК. F.IV. 127 на листах 159—167 пере
писаны копии: 1) л. 159—159 об. Письмо Петра I к майо
ру С. А. Салтыкову от 29 октября 1715 г.; 2) л. 160—160 об. 
Примеры вицеадмирала К. И. Крюйса и ответы царя Петра; 
3) л. 161. Речь, сказанная Петром Великим при поздравле
нии его с подписанием Ништадтского мира; 4) л. 161—161 об. 
Указ сенату от 22 марта 1716 г. об определении к делам в гу
берниях отставных офицеров; 5) л. 161 об. Указ, от 16 янва
ря 1721 г., о пожаловании в дворяне оберофицеров с их по
томками; 6) л. 161 об. — 166. Реляция о торжествах по случаю 
мира со Швецией; 7) л. 166 об. Письмо Петра I к Алексею 
Татищеву из Ступина Яра, от 16 октября 1722 г., о скорейшем 
прибытии с телегами, лошадьми и конвоем; 8) л. 167. 12 октя
бря 1724 г. Открытый лист об оказании содействия денщику 
Алексею Татищеву, посланному «для взыскания ботов через по
роги»; 9) л. 167. 24 июля 1724. Открытый лист «от Ладоги до 
Шлютенбурха» на взимание судов и подвод денщику Алексею 
Татищеву, посланному «для снятия певчих»; 10) л. 167. О мерах 
для спасения солдат, потерпевших кораблекрушение.

При подготовке к изданию последних томов «Писем и бу
маг Петра Великого» исследователи не обращались к сборни
кам писем, хранящимся в Российской национальной библиоте
ке. В ряде случаев можно встретить лишь ссылку на сборники 
из Эрмитажного собрания. Кодикологическое и текстологиче
ское исследование сборников писем Петра Великого, хранящих
ся в различных архивах, является насущной необходимостью.
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