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О СЕНЬЮ 1721 г. в СанктПетербурге начались много
численные награждения медалями в память окончания 

Северной войны. Солдат и унтерофицеров жаловали серебря
ными, а офицеров награждали золотыми медалями разного дос
тоинства. Медали с надписями на латыни получили также и ино
странные дипломаты.

Первая отечественная медаль, отчеканенная из золота и се
ребра, добытого в России, в Нерчинских рудниках Большого 
и Малого Култука, знаменовала победу в Северной войне над 
шведами и заключение долгожданного Ништадтского мира. 
В центре композиции, на лицевой стороне памятных и наград
ных медалей изображен Ноев ковчег, над которым летит голубь 
с символом мира — пальмовой ветвью в клюве. На заднем пла
не — силуэты Петербурга и Стокгольма, соединенные в знак мира 
радугой и надписью: «Союзом мира связуемы». Внизу в обрезе по
мещена надпись: «В Нейстате по потопе Северныя войны 1721». 
На пути к заключению Ништадтского мирного договора Россию 
ждали многочисленные внутриполитические и внешнеполитиче
ские препятствия (ил. 1).

Вслед за Полтавской победой 27 июня 1709 г. последова
ли «полосы признаний» России на международной арене ино
странными государствами, что способствовало созданию ново
го антишведского союза1. Однако к концу 1710х гг. тучи стали 
сгущаться. Тайное пребывание наследника российского престо
ла, царевича Алексея, в 1716—1717 гг. во владениях Габсбургов 
привело к русскоавстрийского конфликту, который наложил 
свой отпечаток на работу русскошведского мирного конгресса 
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на Аландских островах (так называемый Аландский конгресс 
1718—1719 гг.)2. Конфликт усугублялся присутствием россий
ского экспедиционного корпуса на территории германских зе
мель, принадлежавших Швеции (Померания, Штеттин), союз
ного России Мекленбургского герцогства и Польши3.

Кроме того, от Швеции уже оказались отторгнутыми и пере
шли под русское управление Ингерманландия, Карелия, Эст
лян дия с Ревелем, Лифляндия с Ригой, Выборг, а после взятия 
А. И. Ру мянцевым крепости Каянебург (апрель 1716 г.) окку
пированной оказалась большая часть Финляндии. Фактически 
русские войска занимали гораздо большую территорию, чем та, 
на которую реально претендовала российская дипломатия. Эта 
экспансия на территорию Западной Прибалтики и в германские 
земли с нарастающим опасением воспринималась европейскими 
державами и не могла не вызвать ответных действий4.

Сложная для России международная обстановка еще более 
обострялась конфликтом царя с его сыном. Сведения о внутри
политических проблемах России начали особенно интересовать 
иностранных дипломатов с момента бегства царевича за грани
цу. Если до 1716 г. дипломатические сообщения об отношени
ях Алексея и Петра I были крайне скупы, то после того как кон
фликт царя с сыном стал достоянием гласности, в европейские 
столицы стали поступать подробные донесения на эту тему. Еще 
во время пребывания царевича Алексея в Неаполе в марте 1717 г. 
французский агент в СанктПетербурге Анри де Лави писал об 

Ил. 1. Медаль на заключение Ништадтского мира (аверс и реверс). 
1721 г.
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опасениях приближенных царя, что после его смерти наследник 
покинет новую столицу, которая запустеет, а дела государства 
вернутся к прежнему, допетровскому состоянию5.

Происходившие в России события подробно освещались 
в европейской печати. Так, например, в историкопублици
стическом сборнике «Theatrum Europaeum», выходившем во 
ФранкфуртенаМайне, регулярно печатались документы, свя
занные с делом Алексея (переписка Петра I с сыном и императо
ром Карлом VI), а также известия о миссии А. П. Веселовского, 
П. А. Толс того и А. И. Ру мянцева в Вену и Неаполь, сведения 
о розыске в Моск ве и Петербурге, информация о растущем в на
роде «неудовольствии» против царя, официальные меморанду
мы о смерти царевича6.

Европейские дипломаты относились к делу царевича пораз
ному: у одних возникала надежда на развитие внутренней смуты 
и нестабильности, которая ослабила бы страну, другие рассчиты
вали, что между Россией и Австрией вспыхнет вооруженное про
тивостояние, третьи опасались за иностранцев в России и все пе
тровские преобразования.

Большую тревогу относительно судьбы союзной державы вы
сказывал А. де Лави. «В этом городе (Москве. — С. Е.), — писал он 
в начале 1718 г., — вследствие бесчисленных обвинений появи
лась как будто какаято общественная зараза. Здесь никто не зна
ет, обвинитель ли он или обвиняемый... Сказанное мною относит
ся до знатных лиц, низшие же сословия как будто оставлены до 
следующего раза»7.

Спустя некоторое время он же отмечал: «Чем ближе я зна
комлюсь со смутным положением России, тем менее могу пред
видеть, чем кончатся все эти беспорядки. Все предпринятое его 
царским величеством не будет прочно, если он не достигнет пре
клонных лет...»8.

Саксонский дипломатический представитель И. Лосс считал, 
что одной из причин, заставивших Петра I отрешить своего сына 
от наследования престола, «была та мысль, что после смерти ца
ря союзникам и друзьям пришлось бы очень плохо от такого пре
емника, как царевич, который не замедлил бы бросить их в тюрь
му тотчас по вступлении на престол»9.

Австрийский резидент О. А. Плейер в начале 1717 г. доно
сил императору в Вену о том, что к нему обращаются предста
вители высшего петербургского общества с вопросами о судьбе 
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царевича. В столице ходили слухи относительно тайного по
стрижения Алексея в отдаленный монастырь по приказу царя. 
«Вследствие этой ссылки, — замечает О. А. Плейер, — гвардей
ские полки, укомплектованные большей частью благород
ными, составили будто бы со всей прочей армией заговор 
в Мекленбурге, чтобы убить царя, посадить царицу на ко
рабль, привезти сюда (в Петербург. — С. Е.), затем доставить 
в Москву с ее меньшим принцем (Петром Петровичем. — С. Е.) 
и принцессами, а оттуда отвезти и запереть в тот монастырь, 
куда была изгнана прежняя супруга (Петра I. — С. Е.), послед
нюю же освободить и передать ей с настоящим наследником 
правление»10.

Дипломат отмечал также, что Петр не торопится возвра
щаться в Петербург из Москвы, дабы не дать повода для встре
чи гвардейских полков с представителями духовной и свет
ской знати, в результате чего могло бы возникнуть «движение 
в пользу царевича», «к которому здесь все очень склонно». 
О. А. Плейер доносил, что ходит молва об участии в заговоре 
царицы Прасковьи Федоровны, которая арестована по подозре
нию в тайных связях с Алексеем и его сторонниками, но русские 
держат это в секрете из уважения к ее дочерямгерцогиням — 
Мекленбургской Екатерине Ивановне и Курляндской Анне 
Ивановне. О. А. Плейер весьма критически оценивал внутрен
нее состояние Российского государства. По его мнению, в стра
не царило общее недовольство бременем налогов, собираемых 
на строительство флота, крепостей, портов и ведение затянув
шейся войны со шведами11.

Содержание этих писем стало известно русскому правительст
ву после возвращения царевича Алексея в Россию. В связи с этим 
18 марта 1718 г. Петр I потребовал от императора «… как наиско
рее его (О. А. Плейера. — С. Е.) от двора нашего отозвать, ибо мы 
с ним ни о каких делах трактовать не будем»12.

Австрийское внешнеполитическое ведомство решило настаи
вать на праве резидента информировать свое правительство обо 
всем том, что он считает достойным внимания. Между русским 
резидентом в Вене А. П. Веселовским и главой конференции ми
нистров принцем Евгением Савойским состоялась беседа, в кото
рой последний ссылался на международное право, а русский ди
пломат укорял О. А. Плейера в недобросовестности и сношениях 
с «злодейными подданными» царя13.
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Дело резидента было рассмотрено в Вене на заседании конфе
ренции министров во главе с вицеканцлером К. Ф. Шенборном 
и Евгением Савойским. Конференция сняла все обвинения, воз
веденные русской стороной на дипломата, и передала свое за
ключение на утверждение Карлу VI. Император, отличавшийся 
медлительностью в принятии решений, не сразу вынес окон
чательный вердикт, и О. А. Плейер продолжал исполнять свои 
обязанности при русском дворе. Однако вел он себя более осто
рожно. Донося 15 июля 1718 г. о смерти царевича, дипломат ог
раничился передачей официальной версии случившегося. Так 
же осторожно О. А. Плейер информировал свое правительст
во о праздновании на другой день после смерти Алексея очеред
ной годовщины Полтавской баталии и царского тезоименитст
ва (29 июня 1718 г.), о торжественном спуске корабля, а также об 
аресте голландского резидента Я. де Биэ (Би). Причин последне
го он не знал или опасался сообщить14.

Не дождавшись скорого отзыва австрийского резидента, рус
ская сторона подвергла его настоящему остракизму. О. А. Плейер 
оказался единственным дипломатом, которого не пригласили на 
траурные церемонии, связанные с погребением царевича, и на на
званные торжества. В одном из донесений Я. де Биэ содержит
ся описание трагикомического случая, происшедшего с австрий
ским дипломатом.

В день рождения царя О. А. Плейеру высказали пожелание 
не являться на праздничный обед во дворец. Однако, когда по
сле обеда Петр пригласил всю компанию в свой летний дом, то 
не все смогли добраться туда изза недостатка шлюпок. Государь, 
обратив внимание на отсутствие некоторых иностранных ди
пломатов, приказал П. И. Ягужинскому позвать их. Посланный 
офицер, не разбиравшийся во внешнеполитических проблемах 
двора, явился и в дом О. А. Плейера. Тот очень удивился при
глашению, но спешно оделся и прибыл во дворец, где был встре
чен П. П. Шафировым. Вицеканцлер выразил свое негодование 
наглым поведением австрийца. После обмена «любезностями» 
О. А. Плейер удалился15.

18 июля 1718 г. резиденту удалось отправить в Вену тай
ное послание с довольно подробным описанием происходив
шего в Петербурге. Дипломат объяснял сдержанность сво
их последних донесений боязнью перехвата корреспонденции. 
Он писал К. Ф. Шенборну, что царевича подвергали пыткам и, 
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вероятно, тайно обезглавили ударом меча или топора. Царь, по 
его словам, на другой день был очень весел, равно как и семейст
во Меншиковых16.

В письме сообщалось о причинах домашнего ареста голланд
ского резидента Я. де Биэ и невозможности вести переписку ди
пломатическими каналами, так как русские всю ее перехватыва
ют и расшифровывают. От иностранных министров в Петербурге 
потребовали не общаться с Я. де Биэ.

Ощущение надвигавшейся грозы отчетливо чувствуется в со
хранившейся переписке австрийского дипломата. Он сообщал 
о невозможности правильно и обстоятельно информировать 
венский двор о происходящем в Петербурге и требовал соот
ветствующих обстоятельствам распоряжений. Опасаясь ареста, 
О. А. Плейер сжег свою корреспонденцию и просил разрешения 
воспользоваться тайным шифром венской канцелярии, так как 
его собственный шифр был раскрыт русскими.

Не получив положительного ответа на просьбу об отзыве 
О. А. Плей ера, русское правительство 6 июля 1718 г. повтори
ло свой протест в связи с его действиями. На очередном засе
дании венской конференции министров протест был отклонен, 
и императорский двор занял по отношению к СанктПетербургу 
еще более враждебную позицию. Вицеканцлер К. Ф. Шенборн 
настаивал на применении к России санкций в виде запре
та А. П. Веселовскому являться ко двору, а также письменных 
сатисфакций от русского правительства по поводу наруше
ний норм международного права. Предлагалось также отозвать 
О. А. Плейера, вознаградив его за безупречную службу и потерю 
места, а в Россию резидента более не назначать17.

Связанный с О. А. Плейером конфликт наложился на общее 
раздражение венского двора изза неразрешимости «мекленбург
ского вопроса» и отказа России присоединиться к австрийскове
нецианскому блоку для ведения войны против Турции — союзни
цы Франции18.

Пребывание русских войск в Мекленбурге и союзные отноше
ния герцога Мекленбург графа Шверинского Карла Леопольда 
с Петром I серьезно беспокоили Георга I (в качестве курфюрста 
БрауншвейгЛюнебургского, английский король был имперским 
князем) и Карла VI. Перспектива русского господства над запад
ной частью Балтийского моря и над выходом из него в Северное 
нарушала систему равновесия и мира в Священной Римской 
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империи германской на
ции (ил. 2, 3).

Желая снизить на
пряженность в рус
скоавстрийских отно
шениях, царь выразил 
готовность пойти на 
уступки и заявил, что 
не собирается вмеши
ваться в мекленбург
ский конфликт, а также 
советовал герцогу Карлу 
Лео поль ду смирить
ся с требованиями сво
его дворянства, которое 
поддерживал импера
тор. Единственное, в чем 
Петр I оставался непре
клонен, так это в требо
вании немедленного от
зыва О. А. Плейера.

Венский же двор на
стойчиво защищал пра
ва своего дипломата. 
Император, уверенный 
в поддержке со стороны Англии и других государств Четверного 
союза и в своих военных силах, готовых к вооруженному про
тивостоянию после заключения Пожаревацкого мира (1718 г.) 
с Турцией, был оскорблен тем, что в официальном и опублико
ванном на основных европейских языках «Объявлении розыск
ного дела...» его представили как предателя, нарушившего обеща
ние укрыть царевича Алексея в имперских владениях19.

В связи с этим Петру I было заявлено, что австрийское пра
вительство будет вынуждено дать публичный отчет об истинном 
положении дел. С этой целью вицеканцлер К. Ф. Шенборн со
ставил соответствующую записку, «однако от издания пришлось 
отказаться, ибо в поведении Вены были все же известные ком
прометирующие ее шаги»20.

Итогом злоключений австрийского дипломата в России бы
ло то, что конференция министров венского правительства 

Ил. 2. Император Карл VI. Художник Ян 
Купецкий. 1716 г.
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в составе принца Евге
ния Савойского, кан
цлера Ф. Л. Цинцен
дор фа, вицеканцлера 
К. Ф. Шен бор на и графа 
Г. Ста рен берга приняла 
окончательное решение. 
В протоколе заседания 
говорилось: «...конфе
ренция считает свом 
долгом заметить, как 
самовластно и непри
лично поступает царь 
с чужестранными мини
страми при своем дворе; 
следовательно, можно 
опасаться и за Плейера; 
посему конференция 
полагает  задержать 
здесь (в Вене. —  С. Е.) 
Веселовского под пред
логом получения им от
вета от его двора, пока 

Плейер не будет в безопасности. Хотя теперь вся корреспонден
ция с царем прервется, но конференция, тем не менее, о том ду
мала, что между вашим величеством и царем дошло до того, что 
восстановить взаимное согласие могут уже не министры, а по
средствующая третья держава»21.

Отношения с Австрией приобретали все более напряжен
ный характер. В конце 1718 г. О. А. Плейер был выслан из Пе
тербурга22. В ответ на его высылку из России венские влас
ти выдворили из страны русского резидента и торговых 
пред ставителей23. Вслед за этим Петр I распорядился изгнать 
из Российского государства иезуитов — «императорских мис
сионеров»24.

Вместе с тем русское правительство, ведя с Веной дипломати
ческую войну, никак не намеревалось пойти на окончательный 
разрыв отношений и считало инцидент с О. А. Плейером частным 
случаем, который не должен решительно влиять на двусторон
ние отношения25.

Ил. 3. Английский король Георг I. 
Художник Годфри Кнеллер. 1720-е гг.
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Не менее драматично сложилась дальнейшая судьба русско
го представителя при венском дворе А. П. Веселовского (нахо
дился в ранге «резидента при цесарском дворе» с 24 мая 1715 г. 
по 16 февраля 1719 г.). 4 февраля 1719 г. в ответ на высылку из 
Пе тер бурга О. А. Плейера австрийское правительство приказа
ло А. П. Веселовскому покинуть Вену. Дипломата, оказавшего
ся не у дел, Петр направил в марте 1719 г. резидентом ко двору 
ланд графа ГессенКассельского26. Но не успел тот прибыть к ме
сту своего нового назначения, как планы в Петербурге измени
лись и ему было указано возвратиться на родину.

По дороге в Россию А. П. Веселовский заехал в Берлин, где 
встретился с находившимся там российским послом, графом 
А. П. Го ловкиным и тайным советником П. А. Толстым. Из Бер
лина А. П. Веселовский намеревался ехать в Петербург и даже от
дал некоторые свои вещи в обоз П. А. Толстого, но перед самым 
отъездом «притворился быть болен и не поехал», а через несколь
ко дней «скрылся и пропал безвестно»27.

Петр I, обеспокоенный исчезновением дипломата, распорядил
ся начать его поиски. Для них имелись определенные причины. 
Вопервых, А. П. Веселовский руководил дипломатической мис
сией при крупнейшем европейском дворе, находившемся с 1696 г. 
в союзных отношениях с Россией. Исчезновение осведомленно
го дипломата в условиях продолжавшейся Северной войны и во 
время формирования антирусской коалиции европейских держав 
было для России большой потерей. Вовторых, резидент в 1716—
1718 гг. странным образом не смог выполнить практически ни од
ного из важнейших секретных поручений своего правительства, 
и в Петербурге, вероятно, надеялись разобраться, «на кого рабо
тает» А. П. Веселовский.

В мартеапреле 1720 г. русские дипломаты при европей
ских дворах получили предписание «трудиться, каким спо
собом его, Веселовского... поймать и за арест отдать, а потом 
и сюда, оковав, за караулом прислать»28. Одновременно князю 
Ю. И. Гагарину, находившемуся с 1717 г. при императорской ар
мии под командованием принца Евгения Савойского в качестве 
военного наблюдателя, было приказано провести во главе груп
пы офицеров «поиск» А. П. Веселовского в германских землях 
и арестовать его29.

В июле 1718 г. бывший майор русской службы Шенк во 
ФранкфуртенаМайне опознал на постоялом дворе в проезжем 
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«кавалере Фрелихе» А. П. Веселовского, который «в его время 
был секретарем у князя Меншикова»30.

Из Франкфурта беглец направился в ГессенКассель. Чрез
вычайный посланник русского правительства в Вене П. И. Ягу
жин ский, получив известие о местонахождении резидента, распо
рядился преследовать и арестовать его под предлогом неуплаты 
крупного денежного долга. Не исключалась и возможность похи
щения. Казалось бы, дипломата неминуемо ждет тюремная каме
ра в Петропавловской крепости и застенок Тайной канцелярии, 
но А. П. Веселовский, в последний момент узнав о готовящей
ся западне, спешно выехал из ГессенКасселя в неизвестном на
правлении. Последующие попытки обнаружить его следы были  
безуспешны.

Дальнейшая судьба дипломата«невозвращенца» сложилась 
довольно удачно. Он укрылся в Англии, где безуспешно пытался 
получить английское гражданство. В 1730е гг. А. П. Веселовский 
перебрался в Швейцарию, где безбедно прожил до 1783 г. Он 
успел познакомиться с Е. Р. Дашковой и А. Г. Орловым, предла
гал свои услуги Вольтеру в его работе над «Историей России при 
Петре Великом»31.

Двойственные чувства относительно возвращения на родину 
испытывал один из самых видных дипломатов петровского вре
мени князь Борис Иванович Куракин. Еще до приезда цареви
ча Алексея в Россию он оказался под подозрением в причастно
сти к его бегству. Интригами П. А. Толстого и П. П. Шафирова 
князь не был направлен послом в Вену с целью добиваться вы
дачи царевича, как это первоначально планировалось32. Во время 
следствия в Москве и СанктПетербурге против Б. И. Куракина 
были собраны показания арестованных сторонников Алексея, но 
Петр I по какойто причине решил не давать хода делу и не аре
стовал своего родственника. Царь ограничился отстранением ди
пломата от участия в русскошведских переговорах в Голландии 
и на Аландском конгрессе. Голландский резидент Я. де Биэ писал 
в день смерти царевича Алексея: «Я слышал при дворе, что князь 
Куракин говорил будто бы, что он готов всю жизнь служить царю 
вне России, но что он никогда не возвратится в отечество. Если 
эти слова были сказаны, то из них можно было заключить, что он 
не чувствует себя здесь в безопасности»33.

До смерти Петра I предпринимались попытки нормализовать 
отношения с Австрией. В 1721 г. в Россию прибыл полномочный 
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посол, богемский наместник и камергер императора граф Стефан 
Вильгельм Кинский (Кински). Он был назначен императором на 
этот высокий пост благодаря знанию славянских языков и чеш
скому происхождению. С. В. Кинский должен был вести пе
реговоры о заключении союзного и торгового договора между 
Австрией и Россией. Однако перед послом стояла еще одна, очень 
деликатная и тайная задача. Он должен был всячески способст
вовать назначению в качестве наследника российского престола 
сына царевича Алексея — Петра, который являлся племянником 
(по матери) императрицы. Открыто требовать соблюдения прав 
царевича венский двор не решался, но пристально следил за судь
бой внука первого российского императора.

Из донесений посла, а также секретаря посольства Н. С. Гох
гель цера (Гогенгольца) известно, что они с большим внима
нием следили за жизнью царевича Петра Алексеевича, его 
воспитанием, обучением и отношениями с августейшими род
ственниками.

Возможно, отъезд С. В. Кинского из России до завершения 
переговоров был обусловлен недовольством российского прави
тельства слишком активным интересом имперского посла к про
блеме прав Петра Алексеевича на престол34. Конфликт между 
венским и петербургским дворами был окончательно урегулиро
ван только после смерти Петра I. В 1726 г. в СанктПетербург был 
направлен чрезвычайный посол, граф Амадей РабутинБусси, ко
торый в том же году подписал русскоавстрийский союзный до
говор, определивший систему отношений двух стран вплоть до 
середины XIX в.35

Пристально следил за ходом дела царевича Алексея ганновер
ский резидент Ф. Х. Вебер, вернувшийся в Россию после крат
ковременного отъезда на родину и представлявший интересы 
брауншвейглюнебургского (ганноверского) курфюрста и ан
глийского короля Георга I — давнего недоброжелателя русско
го государя36.

20 декабря 1717 г. дипломат сообщает из СанктПетербурга 
о путешествии Петра I в Москву, где должно было начаться след
ствие над царевичем и его сообщниками. Во время пребывания 
в северной столице немецкий дипломат возобновил добрые от
ношения с князем А. Д. Меншиковым, нанес визиты членам цар
ской семьи и высокопоставленным особам. При этих посещениях 
Ф. Х. Вебер скрупулезно собирал информацию о происходивших 
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в России потрясениях. Ему удалось узнать подробности ареста 
в Петербурге А. В. Кикина, В. В. Долгорукого и других сторонни
ков Алексея. Кроме того, дипломат получал постоянную корре
спонденцию из Москвы, где в феврале—марте 1718 г. находился 
двор и велось следствие. Некоторые обстоятельства кикинского 
и суздальского розысков сообщил ему генерал А. А. Вейде. Вице
канцлер П. П. Шафиров извещал немецкого дипломата о событи
ях в Москве и от имени царя приглашал прибыть туда37.

26 февраля 1718 г. Ф. Х. Вебер отправился в Москву, где про
был до апреля. Там резидент стал свидетелем важнейших собы
тий московских розысков и страшных казней, происходивших на 
Красной площади в середине марта38.

Отношения резидента с русским правительством складыва
лись хорошо, тем более что Петр был заинтересован в заключе
нии союза с Англией. 18 марта Ф. Х. Вебер получил аудиенцию 
у царя и встречался с П. П. Шафировым, который заверил дипло
мата в том, что Россия не намерена заключать сепаратный мир со 
Швецией на Аландском конгрессе39.

Вернувшись в Петербург, Ф. Х. Вебер оказался в сложном по
ложении — русское правительство узнало о мирных переговорах 
между Швецией и Англией. Голландский резидент Я. де Биэ со
общал Генеральным Штатам о неприятном эпизоде, происшед
шем на свадьбе И. А. МусинаПушкина (2 мая 1718 г.): государь 
спросил сидевшего подле него ганноверского дипломата об ан
глошведских переговорах; этот вопрос привел Ф. Х. Вебера 
в сильное смущение, и он не сразу нашелся, что сказать. Петр, за
метив это, стал в резких выражениях укорять резидента и заме
тил, что «мы никак не ожидали подобных результатов от союза, 
искренне нами заключенного»40.

В мае 1718 г. отношения между Россией и Англией стали еще 
более прохладными. Георг I узнал о тайных связях русской ди
пломатии с претендентом на престол от свергнутой династии 
Яковом III Стюартом и якобитами, которые осуществлялись че
рез лейбмедика царя Р. К. Арескина (Эрскина). Ф. Х. Вебер дол
жен был вести себя очень осторожно. В связи с петербургским ро
зыском по делу царевича Алексея все дипломатические миссии 
в северной столице были под пристальным наблюдением русских 
властей с целью пресечь нежелательные контакты и утечку се
кретной информации за границу. Ганноверский резидент стал сви
детелем обыска в доме Я. де Биэ, имел возможность наблюдать, 
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как резко обращалось русское правительство с австрийским ди
пломатом О. А. Плейером. Боязнь ареста заставляла Ф. Х. Вебера 
быть очень осмотрительным. «В Петербурге, — доносил дипло
мат, — вскрывают все письма, и что еще удивительнее — это про
исходит совершенно открыто. Вот причина бедствий венского 
и голландского резидентов». Из Ревеля Ф. Х. Вебер писал, что 
Россия — ужасная страна, где все трепещут, и даже шифром пи
сать опасно41.

В отличие от подробных и изобилующих деталями сообщений 
о следствии по делу царевича в Москве донесения Ф. Х. Вебера 
из Петербурга «дают лишь скудные данные об этом предмете». 
Дипломат кратко извещает о ходе следствия в Петербурге, о пыт
ке В. В. Долгорукого и А. Ф. Лопухина в Петергофе, о судьбе не
счастной вдовы А. В. Кикина. Это объясняется прежде осторож
ностью дипломата, которого в любую минуту могла постичь 
судьба двоих коллег по дипломатическому корпусу42.

В переписке с Ганновером Ф. Х. Вебер также ограничивался 
сообщениями о судьбе этих дипломатов. В июне 1718 г. он пи
шет, что О. А. Плейеру без объяснения причин запрещен при
езд ко двору. «Однако, — добавляет дипломат, — все знают, что 
Веселовский в Вене успел достать копии донесений Плейера, где 
сообщалось об этих делах (то есть о следствии. — С. Е.) и особен
но о царевиче такие известия, которые оказались весьма неприят
ными для здешнего двора». В следующем письме Ф. Х. Вебер от
мечает, что хотя О. А. Плейеру и запрещен приезд ко двору и во 
все места, где бывает царь, сам он чувствует себя совершенно спо
койно, так как не видит за собой вины и считает, что честно ис
полнил свой долг43.

Ганноверскому резиденту удалось узнать о странном случае, 
происшедшем с австрийским курьером, отправленным из Вены 
к О. А. Плейеру. В окрестностях Дерпта он был схвачен, избит 
и привязан в лесу к дереву, где пробыл четыре дня, пока мест
ный крестьянин не нашел его и не привез в Дерпт. Курьер скон
чался на другой день, несмотря на все старания «царских комис
саров». Все находившиеся при нем секретные дипломатические 
бумаги бесследно исчезли. Австрийский резидент, узнав об этом 
случае, распорядился о погребении тела и ходатайствовал о про
ведении следствия44.

Не вызывало сомнения, что за всем этим стоит Посольская кан
целярия, но никто не решился выдвинуть открытое обвинение. 
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Дипломаты предпочитали изыскивать тайные пути для пересыл
ки корреспонденции.

Как мы уже отмечали выше, Ф. Х. Вебер дружил с некото
рыми дипломатами в СанктПетербурге. Так, например, он был 
в очень хороших отношениях с семьей Я. де Биэ, который узна
вал через ганноверца о секретных делах русского двора45. Во вре
мя допроса вицеканцлер спрашивал Я. де Биэ об источнике не
которых сведений, сообщенных им голландскому правительству. 
Дипломат заявил, что получил информацию от О. А. Плейера 
и Ф. Х. Вебера. «Нет, господин Вебер не мог сообщить таких из
вестий, — заметил П. П. Шафиров, — он слишком умен и осмо
трителен, вашим наперсником был этот проклятый клеветник 
Плейер»46.

Можно понять, что при таких условиях пребывания в России 
вести обычную дипломатическую переписку было крайне слож
но. В одном из донесений немецкий дипломат с иронией замечал, 
что получить из России подробных известий невозможно, так как 
всякий сочинитель писем о русских делах подвержен «опасности 
кнута». Это письмо предусмотрительный резидент отправил из 
вольного города Данцига47.

Нервозная атмосфера среди дипломатического корпуса 
в Петербурге еще более нагнеталась изза ухудшения русскоан
глийских отношений. Ганноверский резидент находился под при
стальным и постоянным наблюдением русских. «Нельзя ожидать 
ничего хорошего от этого двора, — писал он 15 сентября 1718 г. 
королю Георгу I, — все клятвы здешних министров оказываются 
ложью, ненависть против вашего королевского величества не мо
жет быть сильнее, и не достает только силы вредить нам»48.

В отличие от своих коллегдипломатов Ф. Х. Вебер не постра
дал — он был слишком умен и осмотрителен, но внутренняя об
становка в России времени политического процесса по делу ца
ревича не могла не оказать влияние на отношения между двумя 
странами. Поспешный отъезд Ф. Х. Вебера из России скорее на
поминал бегство, а ускоренный сбор информации о русской ар
мии и флоте, экономическом состоянии государства, отраженный 
в последних депешах, говорил о прогрессирующем англорусском 
конфликте.

Политический процесс по делу царевича Алексея был воспри
нят в Англии как признак внутренней нестабильности и сму
ты в Российском государстве. Георг I, относившийся к Петру I 
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неприязненно, воспользовался сложной для России внешнепо
литической обстановкой и гибелью Карла XII49 и подписал в ав
густе 1719 г. прелиминарный (предварительный) англошвед
ский союзный договор, предусматривавший выплату шведскому 
правительству значительных субсидий для ведения войны и сов
местного участия в давлении на противников Швеции.

Сепаратные статьи договора откровенно говорили о фактиче
ском участии Англии в войне на стороне Швеции. Георг I добился 
окончательного развала Северного союза и фактической денон
сации русскофранцузского Амстердамского договора (1717 г.)50.

Регент Филипп Орлеанский при малолетнем короле Людо
вике XV под давлением секретаря Государственного совета Фран
ции по иностранным делам аббата Гийома Дюбуа был вынужден 
занять проанглийскую позицию и возобновил дипломатическую 
и финансовую поддержку Турции и Швеции, основных против
ников Российского государства51. Франция вошла в Четверной 
союз и возобновила субсидии шведскому правительству. К осени 
1719 г. казна обескровленной Швеции получила из Версаля зо
лотые слитки на сумму 300 тыс. луидоров для продолжения вой
ны с Россией.

5 января 1719 г. Австрией, Ганновером и Саксонией был за
ключен Венский союзный договор, направленный против России. 
Его статьи предусматривали лишение России всех ее завоеваний 
в Прибалтике, отторжение Киева, Смоленска и других земель. 
Договор предусматривал также передачу под императорский сек
вестр Мекленбурга и применение военной силы против держав, 
которые попытаются помешать исполнению этого решения52.

В отношениях с Великобританией Петр старался не дать ни
какого повода, который помог бы ее властям оправдать любую 
войну перед общественным мнением. Осенью 1719 г. русское пра
вительство ради сохранения мира с этой державой попыталось 
прибегнуть к помощи Голландии. В целях разрядки напряженно
сти царь стремился использовать заинтересованность английских 
деловых кругов в торговле с Россией и занятыми ею областями. 
Поэтому он издал в апреле 1720 г. декларацию о позволении им 
беспрепятственно торговать в России, несмотря на враждебные 
шаги Лондона53.

Крушение планов коалиционного разгрома России и оттесне
ния ее от берегов Балтики стало очевидным для короля Георга 
и его правительства. Поэтому Лондон в 1720 г. проявил желание, 
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чтобы Северная война 
прекратилась, и Англия 
была освобождена от 
обязательства оказывать 
Сток гольму дорогостоя
щую военную и финан
совую помощь. Это вовсе 
не означает, что англича
не тогда полностью от
казались от попыток ор
ганизовать выступление 
против Рос сии объеди
ненных сил ряда евро
пейских государств. Они 
еще продолжали эти по
пытки, оказывая давле
ние на своих партнеров. 
Однако Лондон, несом
ненно, значительно яс
нее, чем шведы, понимал 
сложившуюся обстанов

ку. Делая отсюда практические выводы, он дал Швеции совет — за
ключить мир с Россией. Кроме того, две крупные морские победы 
русского флота в 1719 г. у о. Эзель и в 1720 г. у о. Гренгам показали 
значение и мощь Балтийского флота.

В 1720 г. шведская королева Ульрика Элеонора отреклась от 
престола в пользу своего супруга принца Фридриха Гессенского54. 
24 марта 1720 г. он был избран королём Швеции под именем 
Фредрика I и 3 мая того же года был коронован в Стокгольме. 
Его восшествие на престол сопровождалось дальнейшим ограни
чением королевской власти (ил. 4).

Победы русского оружия, а также давление правящей верхуш
ки Швеции побуждали нового короля начать мирные перего
воры с Россией55. Местом проведения переговоров был выбран 
городок Ништадт (швед. Nystad — Новый город). Ныне это не
большой город Уусикаупунки в Западной Финляндии на бере
гу Балтийского моря, где ничего не напоминает о судьбоносных 
переговорах 1721 г., когда русский Орел и шведский Лев дели
ли межу собой землю и море после изнурительной двадцатиод
нолетней войны. От старой застройки XVII—XVIII веков почти 

Ил. 4. Шведский король Фредрик I. 
Художник Г. Э. Шрёдер. 1720-е гг.
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ничего не сохранилось, и можно лишь только предполагать, где 
проходили переговоры.

С самого начала решено было не затягивать дело, а для это
го отказаться от посредников и упростить протокол, «чтоб с обе
их сторон никаких церемоний от министров ни в чем учинено 
не было»56. Русскую сторону на переговорах представляли два 
уполномоченных. Первый из них, Яков (Яков Даниэль) Ви
лимович Брюс (1669—1735) был потомком шотландского коро
левского рода. Его отец В. Р. Брюс поступил на русскую служ
бу в 1649 г. и был пожалован чином поручика царем Алексеем 
Михайловичем, а в 1658 г. произведен в полковники. Я. В. Брюс 
служил с 1683 г. в Потешных полках Петра I, с 1686 г. — прапор
щиком в русской кавалерии. Он участвовал в Крымских походах 
1687 и 1689 гг., Азовских походах 1695—1696 гг., Великом посоль
стве 1697—1698 гг., Северной войне 1700—1721 гг., Прутском по
ходе 1711 г. Его продвижение по военной службе выглядит сле
дующим образом: поручик (с 1688 г.), ротмистр (с 1693 г.), майор 
(с 1695 г.), подполковник и полковник (с 1696 г.), генералмайор 
от артиллерии (с 1700 г.), генералпоручик (с 1706 г.), генерал
фельдцейхмейстер (с 1711 г.). В 1701—1705 гг. Я. В. Брюс — глава 
Новгородского приказа и воевода в Новгороде, а с 1704 г. — гла
ва Приказа артиллерии, исполняющий обязанности генерал
фельдцейхмейстера. Он руководил Московской гражданской 
типографией (с 1706 г.), участвовал в сражении при Калише 
18 октября 1706 г., в Полтавской баталии 27 июня 1709 г. Брюс 
командовал русской артиллерией, а при осаде Риги (1710 г.) 
командовал осадной артиллерией, а также объединенной рус
ской, датской и саксонской артиллерией в Померанском похо
де 1712—1713 гг. Я. В. Брюс занимал важные государственные 
должности: сенатора (с 1717 г.), президента Берг и Мануфактур
коллегии (с 1717 г.), начальника Канцелярии главной артил
лерии (с 1719 г.); директора Монетного и Денежного дворов 
(с 1720 г.), генералдиректора над фортификациями, ведавшего 
«все крепости и в них обретающихся артиллерийских служите
лей и артиллерию, амуницию, цейхгаузы и прочее, что к артилле
рии принадлежит». Обладая дипломатическим опытом и знанием 
многих европейских языков, Брюс был главой русской делегации 
на Аландском конгрессе 1718—1719 гг. Перед отправкой на пере
говоры в Ништадт, царь возвел Я. В. Брюса в графское достоин
ство57 (ил. 5).
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Вторым дипломатическим представителем России был Генрих 
Иоган Фридрих (Андрей Иванович) Остерман (1686—1745), сын 
вестфальского пастора. Он учился в Йенском университете, по
сле дуэли вынужден был бежать в Амстердам, откуда с вице
адмиралом Корнелиусом Крюйсом в 1704 г. приехал в Россию. 
Быстро обучившись русскому языку, он приобрел доверие ца
ря и в 1707 г. стал переводчиком Посольского приказа, с 1710 г. 
его секретарем. Остерман сопровождал царя в Прутском походе 
1711 г. Вместе с Я. В. Брюсом он участвовал в работе Аландского 
конгресса (ил. 6). «…Великий дипломат с лакейскими ухватка
ми, который никогда в подвернувшемся случае не находил сра
зу что сказать и потому прослыл непроницаемоскрытным, а вы
нужденный высказаться, либо мгновенно заболевал послушной 
тошнотой или подагрой, либо начинал говорить так загадочно, 
что переставал понимать сам себя, — робкая и предательски ка
верзная душа»,58 — таким предстает этот политик в изображении 
В. О. Ключевского. Представляется, что историк несколько сгу
стил краски.

Ил. 5. Яков Вилимович Брюс. 
Гравюра XVIII в.

Ил. 6. Андрей Иванович 
Остерман. Гравюра XVIII в.
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Я. В. Брюс и А. И. Остерман были, безусловно, способными 
дипломатами. Но они, скорее всего, талантливо исполняли во
лю Петра, ибо фактически работу на мирном конгрессе возгла
вил сам царь. Дело было слишком важным, чтобы передоверить 
его даже талантливым и преданным подчиненным59. Еще до нача
ла переговоров Петр лично составил «кондиции, на которых мы 
мир вечной с короною свейскою заключить желаем».

Шведскую делегацию на Ништадтском мирном конгрессе воз
главил государственный деятель и дипломат Юхан Лилльенстедт 
(Лилиенштедт, 1655—1732). Он родился в Бьёрнеборге (ны
не — финский город Пори) в семье церковного пастора Паулуса 
Симониса Рауманнуса. Во время учебы в Упсальском универ
ситете он выделялся своими обширными знаниями, вследст
вие чего ему дважды предлагали место преподавателя в Абоском 
университете. Однако он предпочел поступить на службу гувер
нером в дом государственного казначея Стена Бельке и одновре
менно исполнял при нем в Камерколлегии обязанности секрета
ря. С 1685 г. служил секретаремпротоколистом в Статсконторе. 
Карьера его успешно шла вверх, и в 1690 г. он был возведен в дво
рянское достоинство под фамилией Лилльенстедт. Дело в том, 
что по шведской традиции при нобилитации новоиспеченный 
дворянин менял свою фамилию на более благозвучную.

С 1692 г. Лилльенстедт служил секретарем в Стокгольмском 
надворном суде, а с 1698 г. состоял членом Законодательной ко
миссии. В 1705 г. его назначили вицепрезидентом и председа
телем Висмарского суда. С этого времени он выполнял много
численные дипломатические поручения в Германии, поскольку 
Висмар был немецким владением Швеции. В 1713 г. он получил 
титул барона. В 1719 г. в качестве полномочного представите
ля Лилльенстедт принимал участие в работе Аландского мирно
го конгресса, а также в переговорах с Великобританией, Данией 
и Пруссией. В этом же году он был назначен членом Риксрода 
(Государственного совета при короле) и государственным кан
целярским советником. Тогда же был возведен в графское до
стоинство.

В 1727 г. Лилльенстедт назначен президентом Висмарского су
да с сохранением жалования члена Риксрода. Умер в своём поме
ранском имении Дивитц 26 сентября 1732 г. После себя оставил 
несколько стихотворных произведений, свидетельствовавших, 
по мнению современников, о его поэтическом таланте60 (ил. 7, 8).
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Вторым шведским министром на 
мирных переговорах в Ништадте был 
назначен Отто Рейнхольд Стрём
фельт (Штремфельдт, 1679—1746). 
Этот высокопоставленный швед
ский чиновник и политик был сы
ном губернатора Лифляндии Густава 
Стрёмфельда и его жены Кристины 
Элисбет Таубе из Карлё. После изуче
ния права в Дерптском университете 
он сопровождал посла Карла Бонда 
на мирном конгрессе в Рейсвейке 
в 1697 году, а затем в 1698 году был 
отправлен с дипломатической мис
сией в Англию. В 1700 году Стрёмфельд был нанят в качестве 
экстраординарного канцлера для работы в Национальном ар
хиве. В 1701 году он был назначен асессором в Дерптском суде. 

Ил. 7. Русско-шведские переговоры в Ништадте. Гравюра начала XVIII в.

Ил. 8. Юхан Лилльенстедт. 
Гравюра XVIII в.
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В 1704 году он стал оценщиком в Ливлендском суде. В 1712 го
ду Стрёмфельт был назначен на судебную должность законого
ворителя (швед. Lagmän) на острове Готланде, а в 1718 году был 
переведен в округ Кальмар. На риксдаге в 1719 году Стрёмфельт 
был назначен в комитет, которому было поручено подготовить 
новую форму правления, ограничивавшую королевскую власть. 
Он также был назначен губернатором округа Вестерботтен, а за
тем Коппарберга. В 1720 году Стрёмфельд был возведен во дво
рянство. В 1721 г. он представлял шведскую сторону на перего
ворах в Ништадте.

Карьера его продолжилась и после заключения мирного дого
вора. В 1723 году Стремфельт был назначен президентом Камер
коллегии, несколько раз исполнял обязанности земского маршала.

В 1731 году он был назначен членом Тайного совета, а в 1736 
году стал председателем апелляционного суда Свеаланда. С 1743 
года Стрёмфельт возглавлял Высокий суд города Або (современ
ный Турку). Скончался он в Стокгольме в 1746 году61.

4 марта 1721 г. Брюс и Остерман получили в Петербурге швед
ские паспорта для проезда в Ништадт. Известно лишь, что для 
проведения переговоров шведы должны были построить спе
циальное здание — «конференцгауз». Однако к приезду перво
го русского уполномоченного Я. В. Брюса в Ништадт 28 апре
ля 1721 г. (Остерман задержался в Риге) постройка еще не была 
готова. Шведская сторона предложила проводить заседания на 
квартире Брюса либо в доме, где поселились шведы. Брюс зая
вил, что переговоры должны проходить только в «конференцга
узе», который необходимо как можно скорее доделать. Генерал
фельдцейхмейстер всячески подчеркивал, что в мире нуждается 
скорее шведская сторона, нежели русские.

Первые заседания конгресса начались 11 мая. Уполномоченные 
представители вели переговоры за круглым столом в «средней 
светлице» «конференцгауза», рядом были поставлены два стола 
для секретарей Фейфа и Шуберта, протоколировавших ход засе
даний62. 26 мая к переговорам подключился Остерман, отпущен
ный Петром I из Риги. Место для переговоров на территории ра
зоренной войной Финляндии было выбрано не самое лучшее, но 
преимущество было в том, что Ништадт был на практически рав
ном удалении как от Стокгольма, так и от СанктПетербурга, что 
позволяло дипломатам достаточно быстро обмениваться корре
спонденцией со своими монархами.
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Открытие Ништадтского мирного конгресса не означало пре
кращения боевых действий. Русское правительство рассматри
вало их как средство «принуждения к миру» Швеции, посколь
ку те еще надеялись на военную помощь английского флота. 
В 1721 г. пятитысячный русский десант под командованием 
П. П. Ласси вновь вторгся на территорию Швеции, где прошел 
маршем более 300 км, уничтожил 13 заводов, включая один ору
жейный. Русские сожгли три города, 19 приходов и 506 дере
вень, захватили 40 небольших шведских судов, а также запасы 
продовольствия, боеприпасов и пр. Все, что не могли вывезти — 
предавали огню. При этом старались не трогать мирное насе
ление, поэтому современные шведские историки при всем ста
рании не могут привести свидетельств и документов о, якобы, 
жестокости русских.

К продолжению боевых действий готовился и Балтийский 
флот. Тем более что английское правительство в ноябре 1720 г. 
разорвало дипломатические отношения с Россией и выслало из 
Лондона русского резидента М. П. Бестужева. Весной 1721 г. 
в Балтийское море вновь вошла британская эскадра под коман
дованием адмирала Дж. Норриса. В результате мер предосторож
ности, предпринятых русским командованием, английский флот 
не смог выполнить своей задачи — уничтожить русский флот 
или даже нанести ему какойлибо ущерб. Более того, несмотря 
на присутствие британцев, русские суда продолжали успешно вы
саживать десанты на шведское побережье, наглядно показывая 
шведскому правительству бесплодность их надежд на иностран
ную помощь.

Король Фредрик оказался в трудном положении. Швеция 
не имела возможности продолжать войну, она исчерпала фи
нансовые резервы и людские ресурсы, материальная база армии 
и фота была истощена до крайности. Некому было сеять и уби
рать урожай, ремесленные мастерские, заводы и фабрики проста
ивали, торговля замерла. Пока Швеция была великой державой, 
ее население на 90 % существовало за счет земледелия и ското
водства, а экономика жестко эксплуатировалась для военных 
нужд. Северная война и эпидемия чумы 1710—1711 гг. выкоси
ли значительную часть населения. Голландский путешествен
ник, проезжая по шведским землям в 1719 г., отмечал: «Во всей 
Швеции все до единого молодые люди в возрасте 20—40 лет были 
солдатами. От жестокой войны пострадала почти вся молодежь 
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в этой несчастной стране… Все королевство разорено до крайно
сти. Часто, приехав на постоялый двор, мы не находили ни лю
дей, ни лошадей»63.

Брюс и Остерман получили от Петра I в качестве руководяще
го документа краткие инструкции из трех пунктов, согласно ко
торым послы должны были добиваться передачи России в веч
ное владение Ингрии и Эстляндии, а также Выборга с Карелией 
и Кексгольмом. Лифляндия также должна была стать русским 
владением, но за нее рассматривалась возможность выплаты де
нежной компенсации64. Переговоры в Ништадте продолжались 
все летние месяцы, и ход их подробно исследован в фундамен
тальной монографии Л. А. Никифорова65.

Камнем преткновения на переговорах стал вопрос о передаче 
России города Выборга, а также вопрос о пребывании в Санкт
Петербурге голштинского герцога Карла Фридриха (племянни
ка погибшего короля Карла XII), являвшегося претендентом на 
шведский престол. Шведы резонно полагали, что как только гер
цог женится на дочери царя Анне, российский монарх получит 
возможность оказывать не только военное, но и политическое 
влияние на королевство.

В ходе переговоров русская делегация дала, по поручению 
Петра, обязательства не вмешиваться в «домашние дела королев
ства Шведского» и «ниже кому кто ни был не будет оказывать по
мощь ни прямо, ни посторонние, каким ни есть образом, советом 
или действием».

Между тем война истощала ресурсы не только Швеции, но 
и России. Ради заключения мира Петр решил отказаться от 
претензий на Выборг. Свое решение он поручил передать мир
ной делегации через камергера и дипломата П. И. Ягужинского, 
который несколько лет назад уже принимал участие в работе 
Аландского конгресса. Узнав об этом, Брюс и Остерман приня
ли все меры, дабы склонить шведскую делегацию к подписанию 
мира. Одновременно хитроумный Остерман затеял интригу, цель 
которой состояла в том, чтобы как можно дольше задержать при
бытие в Ништадт царского посланника. Зная пристрастие Павла 
Ивановича к горячительным напиткам, Остерман упросил вы
боргского коменданта И. И. Шувалова оказать Ягужинскому ще
дрое гостеприимство и задержать его на несколько дней.

Пока Ягужинский пьянствовал в хорошей компании в Выборге, 
в ночь с 30 на 31 августа 1721 г. русские уполномоченные 
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подписали мирный договор, отстояв при этом все требования 
России66. Он состоял из преамбулы и 24 статей, согласно которым 
заключался вечный и неразрывный мир между русским царем 
и шведским королем, а также их преемниками. Все военные дей
ствия прекращались в двухнедельный срок. Россия закрепила вы
ход к Балтийскому морю, к ней отходила часть Карелии, располо
женная к северу от Ладожского озера, Выборг, Ингерманландия, 
Эстляндия с Ревелем и Лифляндия с Ригой, а также острова 
Эзель и Даго. Население этих территорий сохраняло свободу ве
роисповедания.

Предусматривался обмен пленными, амнистия «преступникам 
и перебежчикам» (кроме сторонников гетмана И. С. Мазепы). 
Финляндия освобождалась от русских войск и возвращалась 
Швеции. Шведы получали право ежегодно беспошлинно за
купать и вывозить из России хлеба на 50 тыс. рублей. Договор 
подтверждал все привилегии, предоставленные остзейскому 
дворянству шведским правительством: оно сохранило свое само
управление, сословные органы и т. д.

Несмотря на то, что Россия была победившей стороной, она 
приняла на себя обязательство уплатить побежденной стороне 
денежную компенсацию за отчуждаемые территории. Размер вы
купа составлял два миллиона талеров (ефимков), уплачиваемых 
в строго определенные сроки и через строго определенные банки 
Гамбурга, Лондона и Амстердама67.

2 миллиона ефимков при весе монеты (в 1721 г.) 28 г состав
ляли 56 тонн серебра. Для сравнения можно сказать, что пер
венец российского линейного флота — 52пушечный корабль 
«Полтава» обошелся казне в 35 тысяч ефимков, включая стои
мость пушек. Таким образом, Петр I отправил в Швецию сум
му, достаточную для снаряжения флота из 56 линейных кора
блей. Ежегодный бюджет России в те годы составлял порядка 
4—5 миллионов рублей (или ефимков, серебряный рубль пере
чеканивался из иоахимсталера), следовательно, царь выплатил 
шведской короне половину всего годового бюджета страны. Для 
самой же Швеции того времени эта сумма составляла весь годо
вой бюджет. Деньги русской стороной были выплачены сполна, 
о чем в феврале 1727 г. шведский король сообщил русскому по
слу в Стокгольме князю В. В. Долгорукову.

Нельзя не упомянуть еще об одном стимулирующем факто
ре, который ускорил подписание мирного договора. Русские 
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представители на конгрессе делали шведской стороне достаточ
но откровенные предложения о вознаграждении за сговорчи
вость в обсуждении статей договора и ускорении его подписания. 
С этой целью Я. В. Брюсу и А. И. Остерману были выданы 30 000 
червонных из кабинета Его Величества.

Юхан Лилльенстедт получил 9600 червонных, его колле
га Отто Рейнхольд Стрёмфельт — 6400 червонных, а шведский 
статссекретарь Гёпкен — 4000 червонных. Секретарь шведской 
делегации Фейф и другие канцелярские служащие довольствова
лись 500 червонными на всех. Часть этих сумм была выдана «пу
блично», то есть явно, а часть секретно68.

Сын Лилльенстедта был послан в Стокгольм с текстом дого
вора для его ратификации королем Фредриком. Он привез рати
фицированный договор в Ништадт даже раньше обусловленно
го срока — 11 сентября. Это показывает, что шведы торопились 
с окончательным утверждением договора, понимая, насколько 
необходим был мир для королевства (ил. 9, 10).

Царь хотел получить известие о заключении мира первым, до 
того как об этом узнал ктолибо другой в России. С этой целью он 
писал дипломатам: «Ежели у вас с помощью Божиею станет дело 
подходить к доброму окончанию, дайте чрез курьера знать, дабы 
я в Элзенфорс прибыть, как для ближнего решения в чем будет 
спор не в зело в важных делах, так и для того чтоб сие мне при
весть в Питербург (понеже не чаю, хтоб более моево в сей войне 
трудился) и для того сему никому являтца не велите кроме меня. 
Також чтоб и партикулярных писем с конгресса о том никуды ни 
от кого не было от наших людей»69.

Петр получил известие о заключении мира 3 сентября, буду
чи на острове Котлин. В этот день с утра он позировал живопис
цу Ивану Никитину, писавшему портрет государя. Затем царь 
присутствовал на литургии, после чего изволил откушать и при
лечь поспать. Отдохнув, Петр вместе с царицей Екатериной 
Алексеевной отправился морем на торншхоуте70 в свое загород
ное имение Дубки на северном берегу Финского залива. Версты 
за две до намеченной цели царь встретил транспорт, на кото
ром находились выборгский комендант И. И. Шувалов и капрал 
гвардии И. Обресков. Последний был послан из Ништадта, да
бы сообщить о заключении мира со шведами. Получив это ра
достное известие, Петр, взяв с собой только двух человек, как 
можно скорее отправился в СанктПетербург. На следующий 
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день в четвертом часу пополудни в Троицком соборе начался 
торжественный молебен, после которого царь объявил о заклю
чении мира. Пушечная и ружейная стрельба возвестила горожа
нам о важном событии71.

«Гистория Свейской войны», которую, как известно, редакти
ровал сам Петр I, детализирует подробности: «В 3 день сентября 
их величествы с Котлинаострова восприяли путь свой в Дупки 
и, не доехав оного места версты за 3, встретился его величеству 
на шлюпке лейбгвардии Преображенского полку капрал Иван 
Обресков, которой послан с конгресу Ниуштацского от полно
мочных министров с реляциею, в которой они доносили, что с по
мощию Божиею в 30 день августа с швецкими министрами мир 
заключили и трактатами разменялись. И тот трактат, заключеной 
руками швецких министров, помянутой Обресков привез. И оной 
пакет писем разпечатал его величество сам и, прочет, никому 

Ил. 9. Барельеф на заключение Ништадтского мира 
для «Триумфального столпа» в честь побед русских войск 
в Северной войне. 1720-е гг.
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тогда не объявил. И понеже было уже поздо, того для в том до
ме у Дубков начевали. И на другой день, то есть в 4 день сентя
бря, поутру все придворные его величества люди приготовились 
было к назначенному походу в Выборх, но вместо того его вели
чество объявил, что мир заключен. И тотчас послан указ в кара
белной флот х Красной горке к шаутбенахту Сиверсу (которой 
тогда в помянутом флоте командиром был), дабы он со всем фло
том возвратился х Кроншлоту. Такоже и х капитанукомандору 
Науму Синявину, которой тогда обретался с ескадрою караблей 
при Елзинфорсе, чтоб також шел х Кроншлоту, объявляя при
том и поздравляя им и всем афицером, что всемилостивый Бог 
двадцати однолетную войну благим и пожелаемым миром окон
чать изволил, прошедши троевременную так жестокую и опасную 
школу. Тако ж и к генералу князю Голицыну в Финляндию, по
здравляя в такой же материи ево и всех афицеров корпуса ево, 
писмо послал. И, отправя сие, того ж часу, взяв с собою одного 
пажа своего и трубача, сам с тою ведомостью поехал в Санкт
Питербух морем на брегантине. И когда прибыл в Невуреку, 
тогда, едучи рекою, по обыкновению радостных вестей стреляли 

Ил. 10. Печатный экземпляр ратифицированного шведским королем 
Ништадтского мирного договора. 1721 г.
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з брегантира чрез всякую минуту ис трех басов и трубили на тру
бах. Что услыша, все как духовныя, так и свецкия знатныя пер
соны сошлися на пристань Троицкую и его величество встрети
ли которым его величество объявил о заключении так от Бога 
даннаго благополучнаго мира, чему зело обрадовались. И потом 
в тот час пошли в церковь Троицкую, где учинил краткими слова
ми архиерей резанской поздравление. И было благодарение Богу, 
и по отправлении Богу благодарения была троекратная пушечная 
стрелба со всех крепостей изо всех пушек»72.

Особо благодарил Петр I за подписание мира своих диплома
тов на Ништадтских переговорах: «Понеже трактат так ваши
ми трудами зделан, хотя б написав нам и только б для подписи 
послать господам шведам, более бы того учинить нечего, за что 
вам зело благодарствуем. И что славное в свете сие дело ваше 
никогда забвению предатися не может, а особливо николи наша 
Россия такого полезного мира не получала»73. Брюс и Остерман 
получили щедрые награды, а последний — еще и баронский ти
тул в придачу.

Основные празднества по случаю заключения мира в Санкт
Петербурге и во всем Российском государстве были назначены на 
22 октября в Северной столице и 28 января 1722 г. в Москве, по
скольку для их подготовки требовалось время (ил. 11, 12).

Ил. 11. Петр I объявляет о заключении Ништадтского мира. Гравюра XIX в.
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Однако царь не мог терпеть так долго, и 10 сентября в столице 
состоялась шуточная свадьба князьпапы И. И. Бутурлина, кото
рая по сути дела стала грандиозным празднеством в честь окон
чания войны. «Машкарад», сопровождавшийся грандиозными 
попойками и достаточно непристойными процессиями, продол
жался до 17 сентября. Он подробно описан в дневнике камерюн
кера голштинского герцога Ф. В. Берхгольца74. Вот, например, 
как проходила брачная церемония: «Погуляв, при стечении ты
сяч народа, часа два по площади и рассмотрев хорошенько друг 
друга, все маски в том же порядке отправились в здания Сената 
и коллегий, где за множеством приготовленных столов князь
папа должен был угощать их свадебным обедом. Новобрачный 
и его молодая, лет 60ти, сидели за столом под прекрасными бал
дахинами — он с царем и господами кардиналами, а она с да
мами. Над головою князяпапы висел серебряный Бахус, сидя
щий верхом на бочке с водкой, которую тот цедил в свой стакан 

Ил. 12. Фейерверк в честь заключения Ништадтского мира, устроенный 
русским послом в Амстердаме. Гравюра 1720-х гг.
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и пил. В продолжение всего обеда человек, представлявший на 
маскараде Бахуса, сидел у стола также верхом на винной бочке 
и громко принуждал пить папу и кардиналов; он вливал вино 
в какойто бочонок, причем они постоянно должны были отве
чать ему. После обеда сначала танцевали; потом царь и царица, 
в сопровождении множества масок, отвели молодых к брачно
му ложу. Жених в особенности был невообразимо пьян. Брачная 
комната находилась в упомянутой широкой и большой деревян
ной пирамиде, стоящей перед домом Сената. Внутри ее нарочно 
осветили свечами, а ложе молодых обложили хмелем и обста
вили кругом бочками, наполненными вином, пивом и водкой. 
В постели новобрачные, в присутствии царя, должны были еще 
раз пить водку из сосудов, имевших форму partium genitalium 
(половых органов, лат.) (для мужа — женского, для жены — 
мужского), и притом довольно больших. Затем их оставили од
них; но в пирамиде были дыры, в которые можно было видеть, 
что делали молодые в своем опьянении. Вечером все дома в го
роде были иллюминованы, и царь приказал, чтоб это продолжа
лось во все время маскарада»75.

23 сентября в Петербург доставили ратифицированный швед
ским королем мирный договор. Все началось сначала, и празд
ники закончились только в конце месяца76. В день главных тор
жеств 22 октября в Троицком соборе «при народном собрании» 
была зачитана речьпрошение от Сената и Синода, в которой 
высшие духовные и светские чины государства просили царя 
принять титул «Отец Отечества, Петр Великий и Император 
Всероссийский»77. В тот день после торжественного богослу
жения происходила церемония раздачи наград участникам вой
ны, сопровождаемая салютом из многих пушек и беглого огня 
27 полков. Затем были устроены увеселения разного характера. 
Набережные и улицы города были ярко иллюминованы цветны
ми фонариками с сальными плошками и свечами. Немало горе
ло смоляных бочек и костров, сложенных из дров. Вечером на 
Петербургской стороне, против здания Сената, было устроено 
фейерверочное представление.

Центральная декорация фейерверка представляла собой ог
ромных размеров сооружение в виде храма Януса. Он был иллю
минован множеством разноцветных фонарей. В назначенный час 
Петр, находившийся с приближенными на галерее Сената, под
жег здесь специально изготовленную фигуру орла, полетевшую 
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к храму Януса, от орла в свою очередь зажглась центральная де
корация, и тогда зрители увидели освещенные голубым огнем от
крытые двери храма и внутри «мирорешительного» Януса, дер
жавшего в правой руке лавровый венок, а в левой масличную 
ветвь. Немного спустя показались в голубом огне две фигуры 
в виде вооруженных панцирями коронованных рыцарей, оли
цетворявших Российскую и Шведскую державы. Они двигались 
навстречу друг другу с протянутыми для рукопожатия руками. 
В момент сближения фигуры рыцарей прикоснулись к дверям 
храма, которые тотчас же затворились. Это было символическим 
выражением заключенного мира между Россией и Швецией.

Как только вход в храм Януса был закрыт, над ним взлетело 
«шесть тысяч ракет и прочих фейерверочных фигур», заигра
ли духовые оркестры, раздался колокольный звон, и грянул са
лют. Затем справа от храма Януса зажегся двигавшийся к нему 
большой фитильный щит, на котором была изображена фигура 
«Правосудия», попирающая ногами двух фурий, представлявших 
недоброжелателей и ненавистников России. Над декорацией вид
нелась надпись: «Всегда победит».

После этого осветился другой фейерверочный щит, находив
шийся слева от центральной декорации. На нем был показан на
правлявшийся в гавань корабль. Здесь же светилась пояснитель
ная надпись: «Конец дело венчало». Эта аллегория подчеркивала 
значение достигнутых Россией результатов в итоге Северной 
войны.

По сторонам храма Януса были также представлены пирами
ды, которые казались сделанными из бриллиантов, что достига
лось сгоранием особых фейерверочных изделий, дававших яр
кий белый свет. Одновременно на воде были показаны четыре 
«огненные фигуры», изображавшие «Славу», «Правосудие», 
«Осторожность» и «Победу».

В устройстве этого грандиозного фейерверка принимал боль
шое участие сам Петр и военные инженеры Г. Г. Скорняков
Писарев и В. Д. Корчмин. К сожалению, храм Януса был раз
рушен 5 ноября 1721 г. в результате страшной бури и большого 
наводнения, причинивших значительный ущерб всему городу.

В конце января 1722 г. торжества по случаю Ништадтского ми
ра состоялись и в Москве. Они также были отмечены маскарадом. 
Сборным пунктом для маскарадной процессии стало подмосков
ное село Всехсвятское. 30 января, когда подготовка маскарада 
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была завершена, туда прибыл Петр I со своей свитой. На следую
щий день в 9 часов утра по сигналу ракеты процессия двинулась 
по Тверской дороге в Москву.

В маскараде участвовали император с супругой, главные вель
можи и сановники. Все были одеты в различные оригинальные 
маскарадные костюмы. Процессия состояла из шести десятков 
макетов различных судов, установленных на санные полозья. 
Запряжены эти сани были разными животными: лошадьми, во
лами, баранами, свиньями и собаками.

Впереди в больших санях, запряжённых пятёркой лошадей, 
ехал шутовской маршал, окруженный группой забавных масок. 
За ними следовал глава «Всепьянейшего и Всешутейшего собо
ра» князьпапа И. И. Бутурлин. Он сидел в больших санях, на 
возвышении в виде трона, облачённый в длинную папскую ман
тию из красного бархата и подбитую горностаем. В ногах у не
го восседал на бочке Бахус, державший в правой руке большой 
кубок, а в левой — посудину с вином. За ними шла свита карди
налов, замыкаемая царским шутом, который сидел в санках, за
пряжённых четырьмя свиньями (ил. 13, 14).

Далее следовал флот, который возглавлял бог Нептун в короне 
с длинной седой бородою и трезубцем в правой руке. Он ехал в ко
леснице в форме раковины, перед которой находились две сире
ны. В процессии участвовал и князькесарь И. Ф. Ромодановский 

Ил. 13. Маскарадное шествие в Москве в январе 1722 года. Гравюра 
XVIII века



35

Россия и Швеция на пути к Ништадтскому миру 1721 г.

в царской мантии. Он занимал место в большой белой лодке, за
пряженной двумя медведями.

На главном корабле флотилии находился сам Петр I в оде
жде флотского капитана. Государя окружали юнги в боцманских 
костюмах, несколько генералов, одетых барабанщиками, а так
же денщики и фавориты. Когда во время шествия дул ветер, ко
рабль распускал паруса и маневрировал, как на море. Везли ко
рабль 15 лошадей.

За кораблем царя следовала золочёная крытая гондола, в ко
торой ехала императрица Екатерина I с придворными дамами. 
За время движения императрица несколько раз меняла костюм, 
представая в разных образах. Гондолу везли 8 рослых лошадей. 
За гондолой следовали члены «всепьянейшего собора», одетые 
арлекинами, скамарушами, журавлями и т. п. Шествие несколь
ко раз объехало Красную площадь и проследовало в Кремль, где 
состоялось грандиозное пиршество. Маскарад продолжался не
сколько дней78.

Триумфальное завершение Северной войны и принятие Пет
ром I императорского титула знаменовало принципиально важ
ные перемены и в международном положении России. В итоге 

Ил. 14. Большой маскарад в 1722 году на улицах Москвы с участием 
Петра I и князя-кесаря И. Ф. Ромодановского. Художник В. И. Суриков
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Северной войны Рос
сия вошла в «концерт» 
(как говорили тогда) 
великих европейских 
держав. Из страны, за
нимавшей в Европе 
заметное, но отнюдь 
не ведущее место, под
держивающей оживлен
ные контакты в основ
ном с сопредельными 
государствами, Россия 
становится влиятель
ной державой, от пози
ции которой зависит 
решение важнейших ев
ропейских проблем.

В память о заверше
нии Северной войны 
император заказал ста
тую для своего любимо
го Летнего сада (ил. 15). 
Установили ее уже после 

смерти великого монарха в 1726 г. Беломраморная скульптурная 
группа «Мир и Победа. Ништадтский мир» итальянского ваятеля 
Пьетро Баратта представляет собой символ России — обнажен
ную женскую фигуру с рогом изобилия и опрокинутым горящим 
факелом. В ее ногах находятся щит, пушка и барабан. Россию 
венчает лавровым венком богиня победы Ника, которая держит 
пальмовую ветвь — символ мира, а ногой попирает поверженно
го льва, геральдический символ Швеции. Лев лапой придержи
вает картуш с надписью на латинском языке: «Велик тот, кто да
ет, и тот, кто принимает, но самый великий тот, кто и то, и другое 
свершить может».

Тысячи посетителей Летнего сада проходят мимо этой скуль
птурной композиции, но мало кто из них знает, что это — за 
Ништадтский мир, 300летие которого отмечают в 2021 г., и ка
кой ценой он достался России.

Ил. 15. Мир и Победа. Ништадтский мир. 
Скульптор Пьетро Баратта. 1726 г.
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