
12

Т. А. Базарова

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ ВИЦЕ- КАНЦЛЕР 

П. П. ШАФИРОВ В ДОНЕСЕНИЯХ И ЗАПИСКАХ 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ

Выдающийся деятель петровской эпохи Петр Павлович 
Шафиров, начавший государеву службу с должности перевод-
чика в Посольском приказе, стал первым в российской истории 
вице- канцлером (1709) и бароном (1710)1. Среди дореволю-
ционных историков, посвятивших свои очерки и статьи жизни 
и деятельности П. П. Шафирова, — Д. Н. Бантыш- Каменский2, 
А. В. Терещенко3, Е. А. Лихач4. В этих не потерявших и по сей 
день своего значения исследованиях излагаются основные 
факты биографии первого российского вице- канцлера, к ко-
торым нередко обращаются и современные историки. Из по-
следних работ следует особо отметить основанное на архивных 
источниках исследование Д. О. Серова5. Одной из причин 
того, что до сих пор о П. П. Шафирове не написано ни одной 
монографии6, по-видимому, является недостаток источников. 
Как отметила Е. П. Подъяпольская, архивы всех осужденных 
за злоупотребления видных деятелей эпохи Петра I дошли 
до нашего времени «в плачевном состоянии»7. Важные сведения 
для воссоздания биографии П. П. Шафирова могут дать доне-
сения, записки и дневники западноевропейских дипломатов. 
Историкам петровского времени хорошо известны опублико-
ванные на русском языке описания России Ч. Уитворта, Ю. Юля, 
Ф. В. Берхгольца8, а также переписка иностранных дипломатов 
при царском дворе. Безусловно, значительное место в донесени-
ях западноевропейских дипломатов занимают описание пере-
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говоров с руководителями российского внешнеполитического 
ведомства, оценки позиций сторон, проблемы войны и мира, 
развитие торговых отношений и т. п. Однако, помимо этого, 
донесения англичанина Ч. Уитворта, французов А. де Лави 
и Кампредона, саксонского дипломата И. Лефорта9 и других 

ярко запечатлели обычаи, нравы, государственное устройство 
России петровской эпохи.

Одной из важных задач западноевропейские дипломаты 
считали предоставление своим правительствам точных харак-
теристик российских государственных деятелей. Безусловно, 
главное внимание уделялось личности царя и его ближайшего 
сподвижника А. Д. Меншикова10. Остававшийся в тени главы 
Посольского приказа Ф. А. Головина переводчик П. П. Шафиров 
не сразу заинтересовал иностранцев.

Считалось, что впервые П. П. Шафиров в донесениях ино-
странных дипломатов появился во время первого заграничного 
путешествия Петра I (1697–1698). В 1975 г. в научно- популяр-
ном исследовании «Петр Великий» Н. И. Павленко процитиро-
вал анонимного иностранца: Петр I «окружен совершенно про-
стым народом; в числе его перекрещенец еврей и корабельный 
мастер, которые с ним кушают за одним столом»11. Эту цитату 
со ссылкой на Н. И. Павленко привел С. Ю. Дудаков12, и затем 
она разошлась по другим сочинениям. Между тем, эта фраза 
содержалась в донесении шведского агента в Голландии Прейса 
и относилась не к первому, а ко второму заграничному путеше-
ствию, и никакого отношения к вице- канцлеру не имела13.

П. П. Шафиров начинает регулярно появляться на страницах 
донесений иностранцев только после того как в 1703 г. стал 
тайным секретарем и, по сути, правой рукой возглавлявшего 
Посольский приказ Ф. А. Головина. В начале XVIII в. (до того 
как он начал фактически возглавлять российскую дипломатию) 
знавший немецкий и голландский языки П. П. Шафиров наи-
более близко контактировал с иностранными послами и рези-
дентами в Москве.

Иностранцы, дававшие первые характеристики тому или 
иному государственному деятелю, отмечали и внешний облик 
и деловые качества. Описывая облик П. П. Шафирова, они пре-
жде всего подчеркивали низкий рост и полноту. Так, в 1710 г. 
датский посланник Ю. Юль писал, что вице- канцлер «мужчина 
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толстый, низкого роста»14. В анонимном описании Петербурга 
1710–1711 гг. корректно упоминается коренастая, полная фи-
гура барона15. Спустя более чем два десятилетия камер- юнкер 
гольштейн- готторпского герцога Карла Фридриха Ф. В. Берх-
гольц заметил, что П. П. Шафиров «очень мал ростом и так 
неестественно толст, что едва может двигаться; но при всем том 
человек необыкновенно приятный»16.

Мнения иностранцев разошлись при оценке деловых ка-
честв П. П. Шафирова. Ч. Уитворт отмечал, что вице- кан-
цлер прилежен, но «у него больше опыта, нежели природных 
способностей. Он пользуется репутацией человека, ведущего 
дела вполне честно»17. Впрочем, осенью 1708 г. английский 
посланник сообщил своему правительству о намерении пред-
ложить П. П. Шафирову за решение проблем английских купцов 
в качестве вознаграждения 300–400 фунтов, «в надежде, что 
ее величество не сочтет такой расход чрезвычайным, так как 
Шафиров не безучастен к своим выгодам, пользуется большим 
расположением царя и всегда может быть нам полезен. Впрочем, 
я не буду излишне торопиться с этим подарком»18. Упомянутое 
вознаграждение вице- канцлер получил лишь весной 1710 г.19

Датский посланник Ю. Юль писал о П. П. Шафирове: 
«крайне надут и чванен», однако умен, «по-немецки говорит, 
как на родном языке, в переговорах с ним легко приходишь 
к соглашению, да и в иностранной политике он довольно 
сведущ»20. Первая встреча датского дипломата с вице- кан-
цлером в начале 1710 г. в Москве прошла не слишком гладко. 
П. П. Шафиров настаивал на том, чтобы в официальных 
документах его именовали титулом «excellence». Ю. Юль по-
требовал доказательств того, что царь произвел его в тайные 
советники. «Однако по прошествии нескольких дней спорный 
вопрос (о титуле) разрешился сам собою — тем, что Шафиров 
заявил английскому посланнику, посланнику Грунту, прусскому 
посланнику Кейзерлингу и другим иностранным министрам 
о своем производстве в тайные советники. Затем, по обще-
му соглашению, мы стали давать ему оспариваемый титул. 
Впоследствии во всю бытность мою в Москве между мною 
и Шафировым постоянно существовали добрые дружеские 
отношения»21. Отметим, что позднее датчанин сделал запись: 
«Смеху достойно, что государственный вице- канцлер Шафиров 
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требует равенства с римским имперским вице- канцлером, тогда 
как в сущности он не более как дьяк (Canceler) Посольского 
приказа»22.

Секретарь датского посланника также заметил, что «одно 
время они были (с посланником) не в ладах. Шафиров <…> 
с самого нашего приезда во всем, в чем мог, постоянно противо-
действовал посланнику»23.

Добрые отношения между датчанином и вице- канцлером 
сложились после того, как летом 1710 г. посланник взял к себе 
в петербургский дом сына вице- канцлера Исайю и поручил 
своему секретарю обучать его латыни. Р. Эребо писал: «Мо-
лодому барону я давал уроки в течение всего лета, притом 
безвозмездно: всякий раз, как отец (Шафиров) присылал мне 
деньги за мой труд, а посылал он мне рублей по 20, по 30 за-
раз, я, несмотря на нужду в них, отсылал их ему обратно»24. 
Действительно, П. П. Шафиров, которому судьба дала шанс 
сделать выдающуюся карьеру благодаря знанию голландского 
и немецкого языков, стремился образовать своего младшего 
брата Михаила и сыновей Исайю и Якова именно в этой об-
ласти. Чрез несколько лет, в 1715 г., вице- кацлер отправил 
своего старшего сына Исайю за границу, сначала в Германию, 
а потом во Францию под покровительство русского резидента 
И. Х. Шлейница.

Ю. Юль во время пребывания старшего сына барона в его 
доме сделал интересное наблюдение о семейных обычаях 
Шафировых. В своем дневнике он записал: «мне много раз 
случалось замечать, у меня за столом сын Шафирова не при-
касался к свинине, а однажды на мой вопрос, почему он ее 
не ест, отвечал, что ее не едят ни родители его, ни братья, 
ни сестры, ибо считают это грехом»25. Ю. Юль нашел в этом 
подтверждение слухов, что вице- канцлер «втайне <…> остался 
евреем»26.

В те же годы с вице- канцлером общался и имперский се-
кретарь (позднее резидент) Оттон Антон Плейер. Он назвал 
П. П. Шафирова «любимцем царя»27 и ошибочно полагал, что 
он (как Н. М. Зотов и Г. И. Головкин) входил в состав Ближней 
канцелярии. «А вице- канцлер Шафиров в таком уважении 
у царя и у князя в этой канцелярии, что часто удерживает их 
обоих от принятых уже мер или останавливает приказы их 
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к исполнению. Оттого-то граф Головкин и следует ему почти 
во всем, так как Шафиров теперь единственное лицо, имею-
щее лучшие сведения и опытность в московских придворных 
обрядах и пользах Московского государства в отношении 
к иноземным державам»28. Затем имперский секретарь (как 
ранее Ч. Уитворт) предложил своему правительству обратить 
внимание на вице- канцлера и «укрепить в нем еще лучше 
и без того уже доброе его расположение к императорским 
выгодам милостивым отличием и небольшим подарком по вы-
сочайшему усмотрению, который должно будет доставить 
ему в величайшей тайне для предохранения его от зависти 
и гонений»29.

Несколько лет спустя, в 1717 г., француз Э. де Либуа оха-
рактеризовал П. П. Шафирова как вежливого и остроумного 
человека, пользующегося большим доверием царя30. Другой 
французский дипломат назвал барона человеком «весьма 
умным» и отметил прекрасное знание итальянского языка31.

У обладавшего взрывным темпераментом П. П. Шафирова 
сложились неоднозначные отношения с представителями 
российской аристократиями и коллегами по дипломатическо-
му ведомству. Значительная часть конфликтов развивалась 
на глазах у иностранных дипломатов. Особенно острыми были 
противоречия между возглавлявшими российскую внешнюю 
политику канцлером и вице- канцлером, людьми не только 
разного происхождения, но и несхожих характеров32. Неред-
ко в литературе можно встретить мнение, что П. П. Шафиров 
рассчитывал занять место скончавшегося Ф. А. Головина. Од-
нако находившийся в Москве в 1706 г. Ч. Уитворт не сообщал 
о претензиях П. П. Шафирова на вакантный пост главы По-
сольского приказа. Англичанин назвал трех других претенден-
тов — Г. И. Головкина, Ф. М. Апраксина и Г. Ф. Долгорукого33. 
Конфликт между Г. И. Головкиным и П. П. Шафировым раз-
вивался в течение длительного времени, и в заключительную 
фазу перешел к концу петровского царствования, когда поло-
жение вице- канцлера настолько усилилось, что он стал менее 
сдержанным в своих действиях. Так, в 1722 гг. Ф. Бассевич 
отметил не только наличие неприязненных отношений между 
Г. И. Головкиным и П. П. Шафировым, но и то, что вице- кан-
цлер нередко позволял себе высмеивать скупость канцлера34. 
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Ф. В. Берхгольц писал, что канцлер и вице- канцлер «почти 
смертельно ненавидят друг друга»35.

По наблюдениям А. де Лави, П. П. Шафиров и П. А. Толстой 
действовали «в полном согласии между собой, не предпринимая 
ничего, не сообщив о том друг и другу». Далее он заметил, что 
«смертельно ненавидят друг друга» вице- канцлер и Б. И. Ку-
ракин36. В конце 1722 г. Ф. В. Берхгольц писал о «страшной 
ссоре» П. П. Шафирова с А. Д. Меншиковым в Правитель-
ствующем Сенате, после которой они перестали наносить друг 
другу визиты37.

26 сентября 1722 г. вице- канцлер инициировал приговор 
Правительствующего Сената о выплате своему брату, советнику 
Берг- коллегии М. П. Шафирову, жалования за шестимесячный 
период, когда тот по семейным делам находился в Москве. 
Обер- прокурор Г. Г. Скорняков- Писарев (семья которого была 
близка к А. Д. Меншикову) немедленно выдвинул обвинение 
против П. П. Шафирова.

В начале 1723 г. над П. П. Шафировым и Г. Г. Скорняко-
вым- Писаревым началось следствие. Созданный Петром I 
Вышний суд обвинил вице- канцлера в казнокрадстве, буй-
ном поведении в Сенате и приговорил к смертной казни 
с лишением всех чинов, титулов и имений38. Французский 
посланник Ж. Кампредон писал: «все его имения конфиско-
ваны, жена и дети выгнаны из дому и от всего собранного им 
богатства <…> остались теперь лишь ежедневно выдаваемые 
ему 50 су да милостыня <…>. Не могу я все еще поверить, что 
опала его была безвозвратна. Царь его любил и заслуги его 
громадны»39. Следствие по делу вице- канцлера и день казни 
подробно описали Ф. В. Берхгольц и легационный советник 
Августа II И. Лефорт40. В последний момент смертный при-
говор П. П. Шафирову Петр I заменил ссылкой в Якутск (по-
том — в Новгород). По мнению современников, место ссылки 
изменили не для облегчения участи вице- канцлера, а в связи 
продолжением следственных действий. Ж. Капредон сообщал, 
что «после приговора открыта какая-то подозрительная пере-
писка его [П. П. Шафирова. — Т. Б.] с некоторыми иностран-
ными дворами»41.

По свидетельству И. Лефорта, в Новгороде семья Шафирова 
была крайне стеснена в средствах. Исай Петрович был вы-
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нужден служить переводчиком за 160 рублей в год и собирать 
«пожертвования, чтобы иметь возможность возвратиться 
оттуда в Петербург»42. Явно сочувствовавший семье бывшего 
вице- канцлера саксонец в сентябре 1724 г. встречался с Исай-
ем Петровичем, который поведал о предстоящем браке своей 
младшей сестры с князем Мещерским. «Зятья и сестры должны 
были сложиться, чтобы сделать приданое сестре. Из всего име-
ния у отца осталось 200 рублей <…>. Сын, который в Польше 
[Яков. — Т. Б.], также, должно быть, в страшной нужде, просит 
своих сестер прислать денег»43.

После смерти Петра I императрица Екатерина I позволила 
П. П. Шафирову прибыть ко двору, восстановила его баронский 
титул, возвратила часть конфискованного имущества и на-
значила его президентом Коммерц- коллегии. Ф. В. Берхгольц 
полагал, что этому способствовало влияние на императрицу 
симпатизировавшего П. П. Шафирову гольштейн- готторпского 
герцога. По его словам, вечером 27 марта 1725 г. «ее величеству 
представлялся старый Шафиров, которому она возвратила шпа-
гу и свободу. Он с восторгом рассказывал у тайного советника 
Бассевича, как милостиво был принят государынею. При этом 
случае он имел счастье видеть и императорских принцесс, 
которые нарочно для того призваны были императрицею. Ста-
рика это привело в такую радость, что глаза его наполнились 
слезами»44.

Не являвшаяся сильным государственным деятелем Екатери-
на I в первые месяцы своего царствования стремилась собрать 
вокруг себя, как писал И. Лефорт, «хороших советников». 1 мая 
1725 г. он доносил, что при дворе «поговаривают об учреждении 
тайного совета», в который могли войти герцог гольштейн- 

готторпский Карл Фридрих, А. Д. Меншиков, А. В. Макаров 
и возвращенный из ссылки П. П. Шафиров45. Писал саксон-
ский дипломат и о надеждах П. П. Шафирова на должность 
канцлера46.

Однако занять прежнее положение при дворе и вернуться 
в большую политику барону не дали его давние противники — 
А. Д. Меншиков, Г. И. Головкин и А. И. Остерман. Положение 
барона заметно пошатнулось после кончины благожелательно 
относившейся к нему Екатерины I. 19 июля 1727 г. Верховный 
тайный совет постановил отправить П. П. Шафирова в Ар-
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хангельск для улучшения китоловного и рыбного промыслов. 
Барон всячески оттягивал поездку на север, но в конце концов 
был вынужден просить императора Петра II об отставке. Эта 
просьбу удовлетворили в феврале 1728 г., однако «не у дел» 
бывший петровский дипломат оставался только несколько 
месяцев. 12 июля 1728 г., по свидетельству испанского посла 
герцога де Лирия, П. П. Шафирова «простили <…> и позво-
лили ему приехать ко двору поцеловать руку у царя»47. Мо-
лодой император пожаловал барона чином действительного 
статского советника и возвратил каменный дом на Городском 
острове48.

Судя по донесениям дипломатов, по Москве снова пошли 
слухи о намерении П. П. Шафирова сместить с поста вице- 

канцлера А. И. Остермана. Английский посол Клавдий Рондо 
считал это вполне возможным, поскольку, по его мнению, 
А. И. Остерман сильно стеснял в действиях молодого императо-
ра49. Однако уже в мае 1729 г. он писал, что «о Шафирове речи 
больше нет, иностранными делами занимается исключительно 
Остерман»50. Возвращение П. П. Шафирова в политику ино-
странцы связывали с влиянием Долгоруких, с которыми барон 
породнился через брак своей дочери Марфы. В январе 1730 г. 
И. Лефорт писал: «Некоторая партия женская из семейства 
Долгоруких употребляет все усилия возвратить Шафирову 
прежнее значение»51. В начале царствования императрицы 
Анны Иоанновны, отмечая падение влияния А. И. Остерма-
на, он снова задавался вопросом «не приобретет ли Шафиров 
прежнего значения? Когда я его покинул, он был недалек 
от этих мыслей»52.

Действительно, при новой императрице оказались вос-
требованными дипломатические таланты П. П. Шафирова: 
в 1730–1731 гг. в качестве второго министра он был направлен 
в Персию к генерал- лейтенанту В. Я. Левашову (по свидетельству 
И. Лефорта, в поездке барона сопровождала вторая жена53, Анна 
Даниловна). П. П. Шафиров снова возглавил Коммерц- коллегию 
и стал заседать в Правительствующем Сенате. Однако прежнего 
влияния на российскую политику он не достиг. В 1733 г., по со-
общению французского дипломата, Б. Х. Миних предпринял 
безуспешную попытку заменить А. И. Остермана П. П. Шафиро-
вым. Одной из причин неудачи француз называл расстроенное 
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здоровье барона, отметив, что «известный некогда его глубокий 
ум стал уже почти неузнаваем более»54.

Таким образом, записки и донесения иностранных ди-
пломатов содержат не только личностные характеристики, 
но и проливают свет на проблему взаимоотношений между 
П. П. Шафировым и представителями русской аристократии, 
а также дают исследователям уникальный фактический ма-
териал, позволяющий установить неизвестные ранее эпизоды 
жизни и деятельности вице- канцлера.
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