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ИСТОРИК И ЖИЗНЬ 

Работы известного некогда историка Исаака Моисеевича Троц
кого переиздаются ныне -- спустя шесть десятилетий после их 
выхода в свет. 

Эти шесть десятилетий включили в себя несколько перио
дов, которые вызва.1и бы напряженный и тревожный интерес 
,;огибшего учf'ного, чей острый анализируюший ум многое про
видел. Но и то время, нача.1о 1920-х- середина 1930-х годов, 
которое он набJiюдал как историк. дало ему богатый материал 
д.1я размышлений. 

Автор книг о карательном аппарате первой половины XIX 
века, И. Троцкий имел возможность наблюдать дейсrвия кара
тельного аппарата иного периода: извне -до июня 1936 года, 
когда он был арестован, и изнутри -с этого момента до того 
неизвестного дня, когда он погиб при неизвестных обстоятель
ствах .. . 

Закончив в начале 20-х годов Петроградекий университет, 
И. Троцкий занялся изучением двух внутренне связанных меж
ду собой пластов исторического материала - древней Новго
родской республики и декабризма. Им были опубликованы мно
гочисленные специальные работы. 

Исаак Троцкий был не только талантливым историком. Он 
был, что называется, блестящим человеком. Высокий, золотово
лосый, он получил в молодости прозвище Дорнан Грей за уди
вительную красоту. Он превосходно знал русскую и мировую 
литературу, особенно поэзию, мог часами читать наизусть рус
ских и европейских поэтов XIX-XX веков. 

В начале 30-х годов И. Троцкий был назначен ученым сек
ретарем Историко-архивного института АН СССР. 

15 июня 1935 года тридцатидвухлетнему историку без защи
ты была присуждена ученая степень, и он стал профессором ис
торического факультета Ленинградского университета. 

Через год его арестовали по обвинению в причастности к 
убийству Кирова ...  

Историей секретной полиции и провокаторства И. Троцкий 
занялся во второй половине двадцатых годов вряд ли случайно. 
В том же 1927 году, когда написана была «Жизнь Шервуда
Верного», Тынянов издал «Смерть Вазир-Мухтара», великий 
роман-прорицание, повествующий о приближении новых и 
страшных времен. 

Вторая половина 20-х годов- это время первых сфабрико
ванных крупных процессов. Политические репрессивные органы 
снова - после эпохи «военного коммунизма»- выходили на 
первый план. 

Книга «Третье Отделение при Николае 1» увидела свет в 
1930 году, когда особая роль ВЧК- ОГПУ во внутренней по
литике стала очевидной. 

Но, разумеется, не только и, скорее всего, не столько аллю
зионные соображения руководили историком. Ему важно было 
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понять истоки процесса, который так пышно разворачивался у 
него на г лазах. 

Очевидно, что политическая полиция всегда была элитой 
аппарата тотального контроля и подавления и зеркалом деспо
тической системы, которой она служила. Но, служа определен
ной системе, политическая полиция всегда стремится к макси
мальной самостоятельности. Переоценивая свою значимость 
и культивируя свою вненравственность, которая вырастает, 
увы, из самого смысла профессии, основанной на превентивном 
вторжении в мысли и намерения человека, политическая поли
ция неизбежно стремится стать главным, а иногда и единствен
ным регулятором взаимоотношений народа и власти. Политиче
ская полиция как институт опасна всегда, в кризисные же эпо
хи она становится раковым образованием, пронизывающим го
сударство своими метастазами и стремящимся заместить собой 
здоровые ткани. Как здоровый организм принципиально 
враждебен болезни, так здоровая гражданская стабильность 
в принципе враждебна этому институту. Ему нужна для зффек
тивного функционирования болезненная среда. Резкое повыше
ние роли секретной полиции, расцвет доносительства и провока
торства неизменно свидетельствовали во все времена о наступ
лении болезни. 

UJквал доносительства в петровское царствование доказы
вает изначальную порочиость военпо-бюрократического принци
па управления, на который ориентировался первый император, 
принципа, который, будучи реализован, привел к отрыву госу
дарства от страны. 

Показательно, что возникновение нескольких полиций 
и обилие шпионов при Александре 1, о чем выразительно пишет 
И. Троцкий, не приводило тем не менее ни к сколько-нибудь 
многочисленным арестам, ни к политическим процессам. 
Размытый, половинчатый деспотизм царствования, сопряжен
ный с конституционными исканиями, не давал должной опоры 
героям сыска и провокации. «Большие провокаторЬГ» UJервуд 
и Бошняк активно проявили себя на переломе эпох- в 1825 
году. 

Петровское время, время тотального насилия над народом и 
создания чуждой ему государственной машины, эпоха Анны 
Иоанновны, заполненная сведением счетов с конституционали
стами 1730 года, николаевская эпоха, когда мертвящий военпо
бюрократический принцип достиг апогея, конвульсии последних 
десятилетий империи после отката Великих Реформ, не сумев
ших снять смертельное социальное напряжение, конвульсии, со
провождавшиеся дегаевщиной и азефовщиной, и, наконец, ста
линский режим, навязывавший стране предельно неорганичное, 
гибельно утопическое существование,- вот периоды расцвета 
доносительства и провокаторства. И все это - в прямом, отра
женном или перспектинном виде- присутствует в книгах 
И Троцкого. Анализируя этот опасный материал на очередном 
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эпохальном переломе, историк не мог не понимать, что он дела
ет. Провакация и всемерное поощрение доносительства вошли 
уже как основополагающий принцип в деятельность ОГПУ
н кв д. 

Книга о Ulервуде-Верном печаталась одновременно с дру
гой книгой- сборником выступлений на объединенных заседа
ниях Института истории и Общества историков-марксистов при 
Ленинградском отделении Коммунистической академии в фев
рале 1931 года. Сборник назывался « Классовый враг на исто
рическом фронте». Ulли планомерный разгром и деморализация 
русской историографии. 

« Кулацко-крестьянская контрреволюция изнутри, иностран
ная интервенция извне и восстановление монархии - вот про
грамма политических чаяний платоновекой школы». «Поиски 
классовой базы контрреволюции в кулацком крестьянстве 
обусловили исторический интерес к северу (Платонов, Андре
ев), Сибири (Бахрушин) и донскому казачеству (Тхоржев
ский), к крестьянскому капитализму (Бахрушин). Ориентиров
ка на интервенцию иностранной буржуазии для восстановления 
капитализма в ХХ веке - приводит к реабилитации интервен
ции и интервентов в XVII веке». « ...  Контрреволюционное лицо 
Тарле и Платонова ...  » « ... Фашист на кафедре ...  » Таков был 
стиль научной дискуссии. 

Одним из итогов заседания был следующий пассаж: «В Ле
нинграде мы имеем глубоко засевшие остатки и тарлиевщины, 
и платоновщины. Мы будем беспощадно и непримиримо разоб
лачать этих последышей буржуазно-реакционных школ». 

Ленинградским историкам, не желавшим включаться в 
пляску на костях, становилось весьма неуютно. 

Настоящий историк всегда остро ощущает современный ему 
исторический контекст. Контекстом, в котором проходила 
дискуссия, было чудовищное по жестокости, людоедскому 
лицемерию и политической своекорыстности подавление кресть
янства. Это была акция, принципиально менявшая систему вза
имоотношений внутри страны - политических, экономических, 
этических . . .  

Надо иметь в виду, что историк всегда находится под воз
действием конкретных исторических обстоятельств. Примеров 
можно приводить сколько угодно. Достаточно вспомнить 
пушкинских современников - французов Огюстена ТьЕ'рри, 
Тьера, Минье. Можно вспомнить знаменитого Фюстель-де
Куланжа, античника, который после поражения Франции в 
1871 году взялся писать многотомную историю Франции с древ
нейших времен, чтоб отмежевать историю франков от общегер
манской истории. А в России? Татищев, Щербатов, Карамзин, 
Соловьев, Ключевский, Милюков, Покровский - все они резко 
вмешивались своими сочинениями в политику. 

«Дискуссия» 1931 года непосредственно не коспулась 
И. Троцкого, но тяжко сгустила атмосферу, в которой он рабо-
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тал. Скоро будет уничтожено Общество политкаторжан и 

ссыльнопоселенцев, в чьем издательстве он выпустил обе книги. 
Несмотря на уверенно двигавшуюся научную карьеру, он 

предвиде.1 свою участь. Его вдова, Людмила Павловна Эйзен
гардт-Миклашевская, nроведшая после ареста мужа 17 лет в 
лагере и ссылке, вспоминала: 

« . .  В злополучный дРнь декабря 1934 r. прибежал СерРжа * 
и сообщил: убит Киров. Не ·ютелось верить, но любые вопросы 
и сомнrния были нrуместны. Это было объявлено. У нас, кстати, 
не было радио, мы оба не любили лишнего шума. О политике 
дома почти не бывало разговоров. мало оставалось времени для 
более важных для нас вещей. 

Но убийство Кирова нас потрясло. Он пользовался большой 
популярностью и уважением не только в рабочей среде, но и у 
писателей и ученых. 

Сережа убежал вскоре, а Изя продолжал сидеть в оцепене
нии, только кисти рук его слегка дрожали. Это бывало у него, 
когда он очень нервничал Я заварила крепкий чай, мы сели за 
стол. Я спросила, почему он в таком состоянии, надо из него 
выйти. Он посмотрел на меня таким до.1гим печальным взгля
дом, что мне стало жутковато. 

-- Это только начало,- сказал он,--- теперь надо ждать 
ужасных последствий. 

- Каких, откуда ты знаешь, что за чушь? 
Он усмехнулся и с горечью ответил: 
-- Хорош бы я был историк, если бы не мог разобраться в 

таком факте . .  
Сережа Гессен, бывавший у нас чуть л и  н е  ежедневно, под 

большим секретом рассказал, что его вызывали «туда» и на
стойчиво уговаривали быть осведомителем»**. 

Гессен отказался. 
Тот самый механизм сыска и провокации, который И. Троц

кий так тщательно изучал на далеком материале, теперь скре
жетал своими шестернями совсем рядом. В 1936 году ученый 
был арестован, обвинен в причастности к убийству Кирова и 
уничтожен ... 

Как многих серьезных историков, И. Троцкого живо волно
вала проблема популяризации. Он был одним из тех, кто парал
лельно с развивающейся исторической романистикой создавал 
жанр (по его собственному определению) «научно-исторической 
живописи». Он прекрасно понимал значение и смысл политиче
ского просветительства. Он прекрасно понимал, что изучение 
взаимоотношений власти и народа в деспотической системе не
возможно без подробной характеристики этого едва ли не клю-

* Известный специалист по истории освободительного движения 
в России С . Я. Гессен. 

** Цит. по рукописи . 
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чевого звена - политической полиции. Он выбрал для этой це
ли именно жанр «научно-исторической живописи», поскодьку 
здесь появдядась возможность широкого иссдедования чедове
ческих типов, анатомии искаженного сознания профессионадов 
провокации. А иссдедование на чедовеческом уровне приводидо 
к проблеме комплекса по.1итической вины, на котором базиро
валось бодезненное недоверие к своему народу. 

И. Троцкий остоrюжно писад в авторском предисловии к 
«Истории Третьего Отделения»: « ... Выяснение социальной при
роды и функций полицейской организации является чрезвычай
но существенным ддя понимания позиции царского правитедь
ства в К.'!ассовой борьбе и его подитики». Но это выяснение 
«чрезвычайно существенно» для понимания политики любого 
правительства. 

3 июля 1826 rода- день создания III Отделения собствен
ной его императорского величества канцелярии, точно ориенти
рованного на политический сыск и слежку не только за дей
ствиями, но и за мыслями всех жителе» России, был днем рубе
жа. С этого времени военно-бюрократическая система, создан
ная Петром, стала стремительно трансформироваться в военно
полицейско-бюрократическую систему. Роль политической поли
ции с этого дня выросла необыкновенно. 

Рассеянные по всей стране офицеры корпуса жандармов, 
приданного III Отделению, наделены были нравами абсолютно
го контроля за всеми сторонами жизни. А г,1ава политического 
сыска - шеф корnуса жандармов и III Отделения --отныне 
оказался лицом, наиболее nриближенным к императору. 

Кончилась александровекая эnоха, дававшая русскому 
дворянину, на котором держалась общественная жизнь, хоть 
какую-то возможность отгородиться от деспотической власти 
частным существованием. Последние остатки личной независи
мости в стране ушли в прошлое ... 

Предлё:lгаемые читателю работы незначительно, но отлича
ются друг от друга в жанровом отношении: «Третье Отделение 
nри Николае 1» наnисана более популярно. Отсюда и большая 
скупость сносок и примечаний, чем в «Жизни Шервуда-Верно
го», и несколько иная их система. Но представляется целесооб
разным сохранить книги в том виде, в каком они были изданы 
автором, не унифицируя характер примечаний, что было бы на
силием над авторским замыслом. Но поскольку первая и вторая 
главы «Третьего Отделения» почти целиком вошли в «Жизнь 
Шервуда-Верного», то есть смысл начать публикацию с главы 
третьей, а также, во избежание повторов, сделать небольшие 
сокращения во второй книге. 

Объединенные, работы погибшего историка помимо богатей
шего фактического материала, помимо ясного и серьезного ос
мысления роли собственно политической полиции в жизни стра
ны дают возможность увидеть то тлетворное, морально разла
гающее действие, которое неизбежно оказывает на весьма ши-
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рокий круг людей соприкосновение с этой опасной для челове
ческой души сферой. 

Разумеется, на некоторых теоретических пассажах автора 
лежит тень экономико-социологических идей, с которыми сегод
няшнему историку согласиться невозможно. Например, восхо
дящее к М. Н. Покровскому рассуждение в «Истории Третьего 
Отделения» о борьбе промышленного и торгового капиталов, 
определявшей расстановку сил в стране. 

Но такие страницы у И. Троцкого редки и непринципиальны. 
Историки советского периода уже начали писать настоящую 

историю наших органов государственной безопасности. Долг их 
::оллег, занимающихся более ранними эпохами,- снабдить их 
«фундаментом». Книги И. Троцкого достойно войдут в этот 
фундамент. 

я. г орд и fl 





ОТ АВТОРА 

История русской политической полиции еще не изучена. 
До сих пор исследователи подходили к архивам 111 Отде
ления и Департамента полиции только как к материалу 
по истории революционного движения. Между тем выяс
нение социальной природы и функций полицейской орга
низации является чрезвычайно существенным для понима
ния позиции царского правительства в классовой борьбе и 
его политики. Задача эта поставлена на очередь, но еще не 
разрешена. Тем труднее дать популярный очерк по истории 
хотя бы ограниченного промежутка времени жизни поли
тической полиции. Автор настоящего очерка и не претен
довал дать исчерпывающую характеристику III Отделе
ния времен Николая 1. Задача книжки - в отдельных 
очерках сделать беглую сводку известного уже о 111 Отде
лении материала, по возможности представить общие 
очертания этого учреждения. Состояние вопроса в нашей 
исторической литературе пока допускает только такую по
становку темы. В некоторых случаях я привлекал, впро
чем, и неизданный материал - там, где под рукой оказы
вались архивные выписки, сделанные мною в связи с мо
ими специальными работами. 



Структура и орган изация 
111 Отделен и я  

III ОТДЕЛ Е Н ИЕ строилось в сравнительно спокойное 
время : в течение всего николаевского царствования в 
России не было ни одного крупного революционного вы
ступления .  Такое положение позвол яло не торопиться с 
организа цией учреждения, и при в сей своей суетливости 
и кажущейся за гружен ности важнейшими дел ами III От
деление довольно дол го не могло собраться привести в 
единообразие свои разнородные части . 

При образовании III Отделения в него вошл и  три сос
тавных элемента : особенная канцелярия Министерства 
внутренних дел , возглавлявшаяся фон Фоко м, находив 
шаяся в ведении того же Фока тайная агентура и жандар
мерия .  Последняя и сама по себе была явлением сложным .  

«Отдельный корпус жа ндар мов ,- читаем м ы  в офици
альном обзоре Министерства внутренних дел ,- сложился 
из двух элементов :  из жандармско го полка , несшего воен 
но -полицейскую службу при  войсках , и из жандармских 
частей корпуса внутренней стражи . Жа ндармы при вой
сках впервые появляются 1 0  июня 1 8 1 5  года , когда главно
ком андующий Барклай-де-Талл и предписал избрать в 
каждо м кавалерийском полку по одному бл агонадежному 
офицеру и по  5 рядовых, на коих возложить наблюдение 
за  порядком на марше, на бивуаках и кантонир -кварти
рах , отвод р а неных во время сражения на  перевязочные 
пункты , поимку м ародеров и т. п. Чины эти наименованы 
ж андармами и отданы в распоряжение корпусных ком ан 
диров» . 

Очевидно, набор ж андармов внутри полков препятство
вал их изолированию от прочей солдатской массы. «27 ав 
густа того же года отдел ьные ж анда рмские команды у нич
тожены , а взамен того Борисаглебекий драгунский пол к 
переименован в жандармский , и на  него возложена поли
цейская служба при войсках ;  три эскадро на этого полка 
распределены небольшими отряда м и  по в сем кавалерий-
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ским и пехотным корпусам, другие три эскадрона прико
м а ндированы к главным квартира м  армий, а седьмой эс
кадрон назначен для пополнения  убыли .  При этом прика
зана на  укомплектование жандармского полка обращать 
исключительно нижних чинов, расторопных, отличного по
ведения и вообще способных исполнять военно-полицей
скую службу, требующую особых качеств » .  

Этот жандармский полк  нес, таким образом, полицей
ские функции исключительно в армии .  Наряду с ним уже с 
1 8 1 0  года существовал корпус внутренней стражи ,  обслу
живающий гра жданские власти «при пои м ке воров и раз 
бойников, в случае неповиновения вл асти , при взыска нии 
податей и недоимок».  В 1 8 1 7  году в составе этого корпуса 
были учреждены жандармские дивизионы. Но управление 
ими было чрезвычайно пестро : в то время как одни жа н
дармские части подч инялись обер-полицмейстера м, другие 
ведзл ись гарнизонным и  командирами .  

Учреждение должности шефа жандармов не  положи 
ло конца этой организационной неурядице. Одними жан 
дармскими  частями Б енкендорф ведал целиком, другим и  
л и ш ь  «В инспекторско м  отношении» .  Так дело п родолжа
лось до 1 836 года, когда был сформирован Отдел ьный 
корпус жандармов.  Самое единство III Отделения и жан
дармерии держалось только на личной унии  шефа жандар 
м о в  и начальника 111 Отделения.  Тол ько в 1 839 году долж 
ность начальника штаба корпуса жандармов была сое 
динена с должностью управляющего III Отдел ением, и 
лишь в 1 842 году окончательно слились все жандармские 
части. 

Вся эта р абота была проведена под непосредственным 
воздействием Л. В. Дубельта, которого и можно считать 
творцом жанда рмской системы в то м виде, в каком она су
ществовала при нем и впоследствии .  Но на характеристи
ке этого крупнейшего николаевского жандарма  мы оста 
новимся позднее. 

Само по себе 111 Отделение являлось учреждением с 
сравнительно небольш и м  аппарато м .  Первоначально лич
ный состав был определен в 16  чел овек, которые должны 
были обслуживать в се четыре экспедиции. Функции между 
этими экспедициями распредел ялись следуюшим образо м .  

1 экспедиция ведала всем и пол итическими делами -
«предметами высшей полиции и сведениями о лицах, сос
тоящих под полицейским надзором» .  

11 экспеди ция  - раскольника м и ,  сектантами ,  фал ь-
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шивомонетчика ми,  уголовными убийствами , места ми за 
ключения и . . .  крестьянским вопросом . 

III экспедиция занималась специал ьно иностранцами . 
IV экспедиция вела переписку о «всех вос5ще проис

шествиях» , ведала личным составом , пожалованиями 
и т .  п .  

Постепенно работа III Отделения усложнялась .  В 
1 828 году к кругу его деятел ьности была причислена и теат
ральная цензура , в 1 842 году выдел енная в спе циальную 
V экспедицию. Увеличивалось и число служащих : к концу 
николаевского царствования штат состоял из 40 человек. 
Тем не менее строгого размежевания дел между экспеди
циями не б ыло , в течение дол гого времени не было и уста
новленной формы п ереписки . Наиболее же секретные дела , 
в том числе и работа тайной а гентуры, был и  подчинены не 
посредствен но управляющему III Отделением - сначала 
М. Я. фон Фоку, потом А. Н. Мордвинову и Л.  В.  Дубельту . 
Управл яющий отделением в месте с двумя-тремя наиболее 
ответственны м и  сотрудниками  собственно и явл ялся цен
тральным двигателем всей системы . Он непосредственно 
сносился с тайными агентами, на его имя поступали м но 
гочисленные доносы и жалобы, от него зависело дать делу 
тот ил и иной оборот, так или иначе средактировать всепод
даннейший доклад и т .  п .  

Такова была структура « центральн<:Jй шпионской кон
торы», как назыв ал III Отделение Герцен . На местах дел а
ми политической пол иции ведали местные жандармские 
управления.  Вся страна был а разделена на несколько 
( сначала пять,  потом восемь )  ж анда рмских округов , во 
главе которых стояли высшие жандармские чины . Округа , 
в свою очередь ,  распадзлись на отделени я .  На отделение 
приходилось обычно 2-3 губернии ; начальника м и  назна 
чались жандармские штаб-офицеры .  

Так пущена был а в ход жанда рмская машина .  В даль
нейшем мы познакомимся с отдельными видам и  ее деятель
ности . К сожалению, бедная  литература по истории тайной 
полиции особенно бедна  по части сведений о «приватной» 
агентуре III Отделения .  Поэтому в настоящий момент мы 
не в состоянии дать сколько-нибудь точную картину поли
цейского наблюдения того времени .  Но уже по результатам 
его можно судить, что поставлено оно было довольно при
митивно . Исследовател и революционного движения 60-х 
годов , знакомясь со сводка м и  агентурных донесений о ре 
волюционных деятелях - Ла врове , Чер нышевском , -от-
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мечают чрезвычайную скудость шпионских данных.  На
блюдение за Чернышевским ,  по словам А. А. Шилова* ,  по 
казыв ает «низкий уровень агентов . . . И х  донесения не вы
ходили из пределов данных наружного наблюдения или 
сообщений о «толках и слухах» .  Никакой «внутренней 
агентуры»,  дававшей впоследствии столько ценных для 
охранки сведений,  не существовало.  Не существовало и 
настоящих «секретных сотруднико в»* * .  Данные «наруж
ного �;�аблюдения» ,  «толки и слухи» ,  перлюстрация п исем ,  
матер�ал ы,  получаем ые при обысках, и «откровенные п о 
казания» раскаивавшегося или доведен ного каки м - нибудь 
способом до «раскаяния» допрашиваемого ,- вот чем рас
полагало III Отделение в начале 60-х  гг . » .  

Если т а к  обстояло дело в 60-х годах,  когда жанда р м е 
р и я  мобил изовала свои силы для борьбы с поднимающей
ся революционной вол ной, то в предшествующую эпоху, 
гораздо более спокойную, наблюдение было поставлено 
еще хуже. Постоянные агенты, слонявшиеся по рынка м и 
трактирам и редко-редко проникавшие в дома  так называе 
мого «приличного общества» ,  могл и  поставлять только м а 
териалы «слухов и толков» .  На помощь и м  приходили шпи
оны-добровольцы, но сведения их на 90 % оказывались 
ложными ;  чаще всего доносы эти появлялись в результате 
сведения мелких личных счетов .  Впрочем ,  III Отделен ие, 
памятуя , что в хорошем хозяйстве «И  веревоч ка пригодит
ся», никогда не отказывалось от их  услуг, хотя наперед 
знало, что, скорее в сего, дело кончится разочарованием.  
Не приносила значительных материалов и перлюстра ция 
писем : это видно по тем совершенно безобидным письма м ,  
которы м и  все ж е  интересовались жандармские чины в чая
нии хоть какой-нибудь поживы.  Что касается постоянного 
наблюдения,  то оно ,  по-видимому, производилось сравни
тельно редко и чаще всего работало вхолостую. 

Та к, напри мер,  в м ае 1 849 года в районе Зимнего двор 
ца стал ежедневно гулять какой-то подозрительный незна 
комец. Время было смутное, а м есто для п рогуло к  было 
выбрано такое, что переполошилось не только III Отделе 
ние, но и все высшие власти . За  неизвестным было установ
лено «набл юдение» .  4 мая  он на прогулку вовсе не вышел, 
чем очень смутил Дубельта :  уж не скрылся ли? 5 мая он 
уже был задержан и оказался совершенно безвинным от-

* Красный архив,  1 926, т. XIV, с .  85 
** То есть п ровокаторов. 
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ставным дра гунским поручи ком. В оправдание своей рети 
вости Дубельт сообщал : « Кажется, что он несколько рас
строен в уме». Но, вероятно, это пустая отговорка : жан
дармы любили ,  когда у них не было никакого м атериала 
для обвинения,  уличать своих жертв в сум асшествии  . . . 

Сравнител ьно сла бо по сравнению с последующим пе 
риодом организован был и внутренний спра вочный м ате 
риал Отделения .  В неда вно опубликованном отчете за  
1 828 год Бенкендорф п исал: «За все  три года своего суще
ствования надзор отмечал на своих карточках всех лиц ,  в 
том или ином отношении Выдвигавши хея из толпы. Та к на
зываемые л и бералы, приверженцы,  а также и апостолы 
русской конституции в больши нстве случ аев за несены в 
списки надзора .  За их  действиями ,  суждениями и связям и 
установлено тщательное наблюдение». Карточ ки эти до 
нас не дошли ,  но трудно предпол агать, чтобы они были 
составлены сколько-нибудь организова нно. Во всяком слу 
чае ,  в сохранившемся до на шего времени большом личном 
алфавите III Отделения помещены были только те фами
лии ,  которые стояли в заголовках дел. Обыч но при столк
новении с III Отделением какого- нибудь л ица управл яю
щий требовал архивную «справку» о данном обвиняем ом 
или просителе .  И если на него специа.1ьного дел а заведено 
не было, архив отвечал , что сведений нет. Тол ько в 70-х 
годах был налажен справочный аппарат, использовавший 
не только обложки, но и содержание делопроизводства. 

Систему политического сыска организовать, таким об
разом , не удалось.  Местные представители жандармской 
власти должны был и пола гаться на  свою набJiюдатель
ность, на случайные открытия агентов и, главное, на все 
мерно поощряемое добровольное доносительство . Этим 
и объясняется мелочной контроль, установленный жандар
мами над самыми безобидными проявлениям и обществен
ной жизни .  Дворянские балы,  дружеские п ируш ки,  собра 
ния л юбителей карточной игры - все это, вплоть до семей
ной жизни обыв ателей ,  бралось под надзор.  Поэтому-то 
жандармская опека и казалась такой трудной русским ин
теллигентам ,  а сами жандармы -«всеведущими». Знали
то они действительно м ногое,  но. сведения их  ограничива 
л ись «слухами  и толками» и подглядыванием в замочную 
скважину. И не случайно п роизошло, что самое крупное 
пол итическое дело никол аевского ца рствова ния - кружок 
петрашевцев - было ·раскрыто не жанда рмской агенту
рой, а конкурировавшей организацией - Министерством 
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внутренних дел , в ведении которого оста валась обычная  
полиция. 

Эта кон куренция, сильно затруднявшая действия 
III Отделения,  началась с са мого его за рождения .  Уже 
20 июля 1 826 года Фок жаловался Бенкендорфу:  «Уверя
ют,  что городская полиция ,  заметив,  что существует дея
тельный надзор,  собирается развернуть все находящиеся 
в ее распоряжении средства,  дабы первой узнавать все, 
что делается,  и будто бы на  расходы полиции собственно на 
этот предмет прибавлено по 300 р .  в месяц ; говорят даже, 
что Фогель получит прибавку в 3 000 рублей,  чтобы иметь 
возможность следить за всем с большею деятельностью и 
с больш им успехом » .  

1 О августа Фок жалуется снова ,  на  этот р а з  уже н а  
слежку, установленную городской полицией за его соб 
ственной агентурой : « Полиция отдала  приказание следить 
за моим и  действиями и за действиями орга нов надзора .  
Полицейские чиновники,  переодетые во фраки ,  бродят око 
ло м аленького домика,  занимаемого м ною, и наблюдают за 
тем и, кто ко м не приходит . . .  Ко всему этому следует приба
вить, что Фогель и его сподвижники составляют и ежеднев
но представляют военному губернатору рапортич ки о том ,  
что делают и говорят некоторые из моих а гентов» .  

На местах губернские власти сопер нич али с жандар м 
скими ,  и обе старательно втыкали друг другу палки в ко 
леса.  По положению и обычаю высшим лицом в губернии 
являлся губер н атор . Рядом с ним становился жандарм ,  
действовавший совершенно самостоятельно и при  всяком 
удобном случае многозначительно кивав ший на «вверен
ную ему высоч айше утвержденную секретную и нструк
цию».  Оба они, неза висимо друг от друга,  доносили каж
дый своему начальству обо всем происходящем в губер нии .  
Конечно, виной  р азличных нарушений и непорядков ока
зывалась противная сторона ,  и легко себе представить, что 
от таких столкновений правительство мало выигрывало.  

Блестящую и ядовитую характеристику этой конкурен 
ции двух пол ицейских аппаратов дал Герцен в своем из 
ложении дел а петрашевцев .  

Честь раскрытия этого общества принадлежала чинов
нику Министерства внутрен них дел , специализировавше
муся по части политического сыска , действительному стат
скому советнику И .  П.  Липранди . Слежка была начата в 
феврале 1 848 года . 

Дальнейшие событ ия передаем словами  Герцена . 
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В 1 848 году «министр внутренних дел получ ил уведом
ление о поведении Петра шевского .  Он посел ил одного шпи
она ,  в качестве торговца табаком ,  в доме Петра шевского, 
чтобы войти в доверие его прислуги ,  а другого , по фами
лии Антонелли ,  официально причисленного к Министер
ству и ностранных дел , обязали сообщать министерству о 
заседаниях общества_ Счастливый своим открытием ,  Пе 
ровский докл адывает о нем государю,  но,  может быть, вы 
дум аете, что о н  шепнул об этом и своему коллеге по тайной 
полиции ,  графу Орлову? Боже сохрани !  Он потер ял бы тог 
да отличный случай  доказать царю,  что тайная пол иция 
состоит из ничтожеств .  Перовский хочет оставить себе од
ному честь спасения отечества .  Поэтому граф Орлов в те 
чение шести месяцев не знает об этом большом деле ; Пе 
ровский потирает себе руки и ухмыляется .  К сожалению, 
он не может велеть государю хра нить тай ну: в м инуту гне 
ва государь,  прежде чем его птицелов успел протянуть все 
силки, сказал графу Орлову, что у его ищеек нет нюха ,  
что это ---:- сопливые собаки.  Оскорбленный в своем само
любии ,  граф Орлов собирает сведения и докладыв ает ца
рю, что министр внутренних дел , чтобы возвысить себя,  
наговорил его вел ичеству всякого вздора ,  что дело это сов
сем не так значител ьно, как его описывают, что не надо 
разукраш ивать его особенно в глазах иностранцев ,  и ,  nри
няв некоторые патриархал ьные меры п ротив главных вож-
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В. А. Перовский Литография с 
оригинала Ф Крюгера. 1830-е гг 

дей,  можно п рекратить дело без шума и t:кандала .  Тогда 
Перовский, боясь, как бы столкновение мнений не выясни
ло правду, как бы не н ашли тол ько за родыш заговора ,  
далеко не достигшего приписываемых ему размеров,  и опа 
саясь, что вследствие этого ему не будет дан в вознаграж
дение графский титул , упрашивает царя отсрочить арест 
виновных . . .  Но у госуда ря хватило терпения тол ько на во
семь месяцев ; статья в «Za Semaine», которая ,  о бсуждая 
венгерские дел а ,  говорил а ,  что скоро у царя будет много 
своих хлопот, была каплей, переполнившей чашу .  Царь 
не внимал убеждениям Перовекого и назначил набег в 
ночь на 23 а преля ( 5  мая )  1 849 года .  Взаимное недоверие 
между начальника ми двух полиций было так сил ьно, что 
каждый послал своего помо щника . Со стороны гра фа Ор
лова был генерал Дубельт, а со стороны Перовекого -
Липра нди . . .  

Как только первые подсудимые,  в числе 48, был и  при 
ведены утром в канцелярию графа Орлова,  он  имел удо 
вольствие убедиться собственными глазам и в том ,  что док
лады Перовекого были не вполне точны, по крайней мере 
в смысле личной значительности заговорщи ков. Среди об
виняемых,  на которых падали сам ые тяжелые подозрения,  
был мальч и к  1 4- 1 5  лет,  жандармы разбудили его р а но 
утром , и он  мирно доканчивал свой сон в зале ка нцелярии,  
пока его не разбудил внезапно громкий голос графа Ор
лов а :  «Что заставило вас устроить заговор,  а?  . . Вас слиш-
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ком хорошо кормили ,  сукины сыны ,  вы с жиру беситесь ! »  
Этот взрыв гнева н е  был притво рством знатного графа ; 
он был искренен,  пото:v�у что видел перед собой молодых 
людей, при помощи которых м инистр внутренних дел чуть 
было не подставил ему знатную подножку»*. 

В .1ице Антонелли ,  действовавшего в кружке петра шев
цев ,  м ы  ста.1киваемся с типичным провокаторо м .  Не гну
шалось провакации и III Отделение,  но е му редко удава
лось пр именить ее с пол ьзой .  Чтобы застращать Никол ая ,  
жанда р м ы  частенько выдумывали «заговоры » ,  н о  при  бли
жайшем рассl\1отрении все эти « госуда рствен

-
ные преступ

.1ения»  оказывались блефом .  Появились да же кустари 
провока ции , на  собствен ный риск и страх выдумыв авшие 
«тайные общества » .  В этом смысле весьм а поучительны 
истории Медокса и Шервуда , которых мы коснем ся в сле 
дующей гл аве .  

Наш очерк структуры III Отделения был бы неполон,  
есл и бы м ы  умолчали о заграничной а гентуре .  Дипломати
ческий шпионаж существовал издавна .  Агенты его ком 
плектавались п реимущественно из иностранцев и давали 
сведения не только по вопросам междуна родной политики , 
но освещали и в нутреннюю жизнь,  и революционное дви
жение европейских государств . Дело это , одна ко ,  было 
р аспылено по различным ведомства м  и только с 30-х годов 
начинает объединяться в руках III Отделения .  

Непосредственным толчком явилось польское восста
ние 1 830-- 1 83 1  годов и появление польской эмиграции .  
По  словам офици ального отчета, «с 1 832 года начинается 
р яд командировок чинов 111 Отделения за границу как для 
изучения на месте положения дел , так и для  приискания 
надежных агентов и организации  правильного наблюде
ния в важнейших пунктах .  Следя за деятельностью поль
ских выходцев ,  посел ившихся в Западной Европе,  III От
деление вместе с тем получало точ ные сведения о внутрен
нем политическом положении  европейских государств , 
о деятел ьности и направлении различных политических 
партий,  о силе и настроении правительств и об отношении 
их к Россию> . 

В 40-х годах к польской эмиграции присоединилась 
эмиграция русская .  « Е ще в 1 843 году III Отделение обра-

* Не все в этом рассказе точно с фактической стороны и в смысле 
хронологии .  Орлов узнал о деле Петрашевского значительно раньше, 
чем это рисует Герцен .  Но соперничество двух полиций изображено пре
восходно . 
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тило внима ние на деятельность пер вых русских выходцев : 
князя Петра Долгорукого и Ива на Головина во Франции 
и Бакунина в Ш вейцарии . . .  В 1 848 году к числу русских вы
ходцев присоеди нился и Герцен» .  Слежка з а  эмиграцией 
была поставлена ,  впрочем ,  тоже до вольно кустарно.  В Па 
риже действовал Я ков Толстой, разоблаченный уже в 
1 848 году. В Австрии и Прусени приходилось бол ьше рас
считыв ать на содействие местных полицейских учрежде
ний ,  чем на собственные силы .  Возложение же сыщических 
обязанностей н а  русских дипломатов не всегда приводило 
к желанным резул ьтатам .  Ка к писал в 1 858 году Герцен ,  
«все дельные русские дипломаты ясно понимают, что  ни
чего нет общего между сно шениями России с другими дер 
ж а в а м и  и вертепом Ill Отделения .  Делать жандармов и з  
послов - изобретение Николая .  По ццо д и  Борго, П ален и 
др. ста рзлись ему объяснить, что не всякий способен быть  
Дубельтом. Покойник (т. е . .  Никол ай) этого не  поним а.1 
и с тем извол ил отбыть в Петрапавловскую крепость». 

Жандармы на страже самодержав ия 

Основной задачей III Отделения была борьба с крамо.по й :  
в николаевскую эпоху борьба эта была чрезвыч а йно облег
чена, и III Отделение,  при всех дефектах своей организа
ци и,  относительно справлялось с работой .  Во всяком 
случае,  в это время у жандармов не было крупных полити
ческих провалов , и даже в гроз ный дл я всей Европы 1 848 
год Дубел ьт в письме к находившемуся за  границей 
В .  А. Жуковскому мог с удовлетворением констатировать: 
«У нас все тихо, благополуч но, и мы должны благодарить 
Господа Бога , что он вручил нас такой благодетельной 
держа вной деснице» . 

Этот общественный застой имел вполне ясные для нас  
общественные причины.  Характеризуя выше социальную 
политику никол аевского правительства и самого Николая ,  
поскольку он был нем алой спицей в государстве нной по 
возке, мы отмечали свойственную этому времени двойст
венность . Двойственность эта , конечно, вытекала не из ка
ки х-нибудь личных качеств и мператора ,  а из двойствен 
ности ,  противоречивости основных линий развития нико
лаевской России .  Совмещение охранительства и демаго 
гии обусловли в алось переходны м  характер ом эпохи :  «Про
мышленны й  капитализм уже б ыл налицо и боролся за  
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власть с торговым,  но последний пока был настолько силе н ,  
что не шел ни н а  одну явную уступ ку, ста раясь з а купить 
своего соперника тайными поблажками»* .  Эта борьба про
мышлеинога и торгового капитала и взаимное их  друг к 
другу п риспособление и определяют расстановку классо 
вых сил эпохи . 

Если  в п редшествующий период русское сельское хо
зяйство интенсивно р аботало на  внешний рынок и поме 
щичье хозяйство начинало поддав аться новым промыш
ленно- капиталистическим фор м а м ,  то  начиная с 20-х годов 
картина  резко меняется.  Мировой хлебный рынок очень 
сильно снизил хлебные цены ,  и это обстоятельство, в плоть 
до 50-х  годов XIX в . ,  держ ало русское помещичье хозяй
ство в плену крепостных отношений .  Отсутствие денег в 
корне п ресекало в сякие размышления о за мене крепост
ного труда вольны м ;  таким образом ,  низкие хлебные цены 
был и лучшим оплотом крепостного права ,  нежел и всячес
кие « крепоFтнические вожделения » людей ,  власть имею
щих** .  И дворянство во всей своей массе остается верным 
престолу,  охра няющему устои крепостного права .  Если  
иногда поме щику приходится потесниться для промыш
ленника, а иногда поделиться доходом с чиновником ,  то 
эти мел кие неприятности могл и  подвигнуть только на  две 
три недовольные фразы,  конечно, шепотом .  Никакой оп 
позиции правительству, даже пассивной,  дворянство не  по 
казывает, тем более что находится от  него и в прямой мате 
риальной зависимости . Когда в 1 839 году французский 
путешественник м а р киз де Кюстин ,  наблюдая нравы рос
сийского дворянства ,  удивился всеобщему р аболеп ию 
перед п рестолом,  ему объяснили ,  что бол ь шая  часть дво
рянских имений заложена в государственном банке и Ни
колай  явл яется не тол ько первым дворянином своего го 
сударства ,  но и первым кредитором своего дворянства .  
Это - не случайное объяснение, придум а н ное для любо
пытствующего иностранца ,  а официальная  точ ка зрения .  
111 Отделение всерьез полагало, что толчком, побудившим 
декабристов н а  террор п ротив царской фамилии ,  было же 
л ание освободиться от своего кредитора .  « Самые тщатель 
ные  наблюдения за  всеми либерала ми ,- ч итаем м ы  в офи
циальном докладе шефа жанда рмов,- з а  тем,  что они го-

* Покровский М. Н .  Русская история в самом сжатом очерке М., 
1 922, с .  98. 

* *  Покровский М. Н. Русская история с древнейших времен, т IV, 
с. 1 6 . 



24 И. Трои�<ий. 111-Е ОТДЕЛЕНИЕ ПРИ НИКОЛАЕ 1 

ворят и пишут, пrивел и надзор к убеждению,  что одной 
из гла вных побудительных причин ,  породивших отврати
те.'Iьные планы людей « 1 4-ro » , был и  лож ные утвер ждения ,  
что зани м а вшее деньги дворянство является должником 
не госуда рства, а царствующей фа м илии Дьявольское 
рассуждение,  что, отделавшись от кредитора ,  отделывают
ся от долгов,  заполняло главных за говорщиков, и м ысл ь 
эта их пережила . . .  » 

F:сл и отступа вшее крепостное хозяйство долж но было 
держаться за  свою гл авную опору - самодержа вие, то 
развивавшаяся промышленность на ходила в том же пра
вительстве довол ьно надежного агента . Внешняя полити
ка,  там оженн ые та р и фы - все это было направлено на  
поддержа ние отечественной и ндустрии .  Русская буржуа
зия ,  не бывшая особенно революционной в предшествую
щую эпоху, тем не менее склонна был а выступать против 
правительства в пер иод свое го бурного роста . Капита
листы , конечно, не возражал и бы против  некоторых бур 
жуазных реформ ,  но вовсе не склонны был и отста и вать их 
с оружием в руках и удовлетворялись те ми  ком промис
сами ,  которые предлага.'Iо и м  правительство.  

Оставались угнетенные кл ассы: крестьяне и р абоч ие . 
И на них 111 Отделение обратило пристал ьное внимание. 

«Исследуя все сто роны народной ж изни ,  отделение об
ра щало осnбенное вним а ние на те вопросы , которые имели  
преобладающее значение . . .  Между этим и вопроса ми в те
чение м ногих лет первенствующее место занимало положе
ние крепостного населения.  Третье отделение обстоятельно 
изучало его б ытовые условия , вним ательно следило за все 
м и  ненорм альны ми проявлениями крепостных отношений 
и п ришло к убеждению в необходимости , даже неизбеж
ности отмены крепостного состояния» .  

Читатель  не должен удивляться этому странному на 
первый взгляд положению:  в качестве защитников  
крестьянского освобождения выступают не вольнодумцы,  
не декабристы ил и петрашевцы, а николаевские жа нда р 
мы ,  и враго в  крепостничества не разжалуют в рядовые,  
не ссылают в Сибирь,  а награждают чинами ,  орденами и 
властью . Не о шибка л и ?  Не приписал и ли  себе жандармы 
задним числом ( цитированный выше юбилейный обзор 
относится к 1 876 году ) участие в реформе ,  за  одни помыс
лы о которой в начале николаевского царствования ссы
л али  и гоняли сквозь строй? 

Нет,  все верно.  Жанда р мы действительно пришли  к 
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выводу о необходи:vюсти р�формы,  но приш.ш своим соб
ственным путем . Хара ктер изуя состояние крепостнnго 
крестьянств а ,  III Отделение писало уме в само\1 нача.1с 
своей деятельности: 

«Среди этого класса встречается rора з.1о бол ьше рас
суждающих голосов ,  чем это можно бы.1о п редпо.1ожить 
с первого взrл яда . Приходя в соп р и косновение с казе н
н ыми крестьяна ми и живя с согласия  своих господ 
в городах, крепостные невольно уч атся нен ить те преиму
щества ,  коими пол ьзуются свободные сословии».  По 
словам шеф а жанда рмов. крестьяне ждут не дождутся 
воли и гото вы к новому бунту . В на родных толках пом и 
нают имя  одного из м алоизвестных продолж ателей Пуга 
чева ,  ата м ана Метел кина, и готовятся к его «возвраще
н ию»: «Пугачев попугал господ, а МС'телкин пометет их». 

Предполагать поэто му снижения волны крестьянских 
волнений не приходится, а «так ка к из этого сословия мы 
вербуем своих солдат, оно, пожа.1уй, 3аслуживает особо
го вниVУан и я  со сторон ы  пра вительства >>. 

И в дал ьне йших своих трудах III Отде.1ение не забы
в ало упомянуть, что в массу недовольных входит «все 
крепостное сословие,  которое считает себя угнетенным и 

жаждет изменения своего положени я». А в «нра вственно
пол итическом отчете» за 1839 год Отде.1ение напоминало ,  
что « весь дух на рода направлен к олной цел и--- к ос
вобождению», что «крепостное состояние есть пороховой 
погреб под государством». 

Ка рт и н а  ста новится ясно й .  К выводу о необходимости 
освобо ждения приводил и интересы полицейской  безо 
пасности государства ,  сыгр а в шие нем алую роль и в са 
мой реформе 1861 года . Жанда р м ы  сл иш ком часто стал 
кивались с крестья нски м и  восста ниями в рол и усмирите
лей ,  чтобы не понять всей опасности новой пугачевщины .  
Но вместе с тем  крестьянское дви жение того в ре мени -
факт ,  отмеченный  исследовател я м и ,-- п р и  всей частоте 
волнений ,  при  всевозрастающем числе убитых помещико в  
и сожженных усадеб, оставалось р а спыленным ,  неорга н и
зованным .  Перейти в крестьянскую революцию оно так и 
не смогло, н и  в это время ,  ни позднее , когда вся русская 
револ юционная демократия ожидал а м ассового крестьян 
ского восстания . Этот предел размаха  движения  о щу
щался и жандармами ,  и они никогда не п редл а гали не
медленного р аскрепо щения ,  а отмечали только «настоя
тельность мер переходных,  подготовительных» .  В практи -
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ческой же своей деятельности III Отделение занималось, 
главным образом, пода влением крестьянских восстаний -
в этом деле неизменную роль играли жандар мские ко 
м а нды . Правда , в исключительных случ аях помещичьей 
жестокости доставалось и помещикам .  В отчете III Отде
ления со значител ьным п реувел ичением говорится : 
«0 всех случаях неповиновен ия  и буйства крестьян ,  убий 
ства помещиков и управителей или посягател ьства н а  
убийство, а та кже жестокого обращения с о  стороны по
мещиков немедленно было п редставляемо государю» .  На 
самом деле,  не только больш и нство помещико в  безнака
занно издевалось над свои м и  рабами ,  но и значитель
ная  доля вол нений ликв идировалась местными средства 
м и ,  не доходя до сведения III Отделения .  Равномерность 
же преследования «буйных» крестьян и жестоких поме
щиков заключалась в том ,  что восставших  мужиков по
роли ,  ссылали в каторгу и отдавали в солдаты, а довед
шего их до исступления барина лишали только права  
лично  распоряжаться своим имением,  отдавали в 
«опеку» .  

С нем алым внимание м  относилось Отделение и к впер
вые появляющемуся в это в ремя на  сцене р усско й  исто
рии рабочему вопросу . В этом отно шении жандармы ока
зывались достаточчо чутким и  и сумели п росигнализи
ровать опасность, когда она тол ько еще зарождалась,  
тем более что рабочие волнения,  в общем а налогич ные 
крестьянским бунтам ,  подчас приобретали своеобразный 
организационный характер . . .  Та к, по да нным III Отделе
ния ,  в 1 837 году «На горных заводах Лазаревых в Перм
екай  губернии некоторые мастеровые заводские . . . соста 
вили та йное общество, и мевшее цел ью уничтожение по
мещичьей власти и водворение вольности между крепо 
стны ,tИ крестьяна м и » .  Вольнодумные мастеровые выпу
стили даже п рокл а м ацию довольно яркого содержа ния :  

« Во всех из вестных странах не  видно таких зако нов , 
чтобы гражда не госуда рства даны были в неотъемлемое 
владение таковым же, как и они, людя м .  Но у нас, в 
России,  напротив ,  издревле дворянам и гражда н а м ,  
имеющи м  кап италы,  предоставлено российски ми  госу 
да рями полное пра во и меть своих крепостных людей . . .  с 
неограниченной вл астью, не только от самих  господ, но и 
от равных крепостных л юдей» .  

Далее рисуется тяжелое положение низших классов ,  
изнывающих под и го м  обязательного труда в пользу гос-
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под, доказывается неосновательность са н кцио нирова н и я  
этого порядка а вторитетом священного писания, и б о  бог, 
созда вая  людей ,  хотел , чтобы между н и м и  было равен
ство, и ,  наконец, дел ается ссыл ка на  при мер «гражда н 
образованных стран ,  которые единодуш но восстал и 
и сбросили с себя поносное и го невольничества ,  сделав 
шись  свободн ы ми гра жда на м и  . . .  И го рабства в России от 
времени ста новится несноснее, и долж но полагать,  что н а  
будущее врем я о но будет еще несноснейшим. Из опытов 
видно, что причина величия  госуда рств есть свобода 
гражда н ,  но в России и го ра бства в бол ьшой силе: след
ственно она н и когда не взойдет на степень велич ия. По
чему дл я блага  России и потомства ни чего больше не оста
ется делать, как  собрать бл а гомысл я щих граждан в одно 
общество, которое бы всячески стара.'lось о ниспроверже
нии  вл асти,  п р исвоив ших ее несп р а вед.пи во, и о уско ре
нии свободы. Д.ая сего-то , благородные сограждане, ни
спровергнем соединенными си"1ами невольничество, вос
становим свободу и через то заслужим благода рность по
томств а » .  

Рабочее та йное общество являлось уже чем-то со вер
шенно новым, и тем суровее, конеч но,  была жа ндармская 
расправа. Но , прес.педуя рабочих бунтовщиков и тща
тельно регистр ируя все случ а и  рабочих вол нений ,  жан
дармы не забыв ал и и необходимости векоторой «социаль
ной п рофилактики» .  Недаром в 1835 году был изда н 
первый фабрич ный  закон. Обозревая  свою деятел ьность 
за  период 50 .пет, III Отделение с особым удовлетворени
ем отмечало проявлен ное им внимание  к «нуждам рабо
чего кл асса ». 

«В 1841 году ,- читае м мы в юбилейном отчете,
бы.па учреждена  под председательством генерал - майора 
Корпуса жа нда р мо в  графа Буксгевдена особая  ком ис
сия для исследования  быта рабочих людей и ремес.lен 
ников  в С-Петербурге. Представленные ею сведения 
был и  сообщены подлеж ащим м инистрам и вызвали неко
торые административные меры, содейство вавшие улуч 
шению положения столичного рабочего населения .  Меж 
ду прочим ,  на  основании  предположений ком иссии ,  по 
инициативе 111 Отделения ,  была устроена в С-Петербур
ге постоянна я бол ь ница для чернорабочих ,  послужившая 
образцом подобному же учреждению в Москве» .  

Но ни  ра бочее, н и  крестьянское движение н е  могло 
за нять скоJiько-нибудь видного места в работе жа нда рм-
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ского аппарата. Пер вое еще тол ько зачиналось, а вто 
рое, по самы м своим формам. не rvюг.то оправдать су
ществования III Отде.тения .  Стихийно воз никавшие кре 
стьянские бунты не могли быть предотвра щены никаким  
полицейским надзором, никакой тайной агентуро й. В 
борьбе с массовым движением жа нда рмы выступали либо 
в качестве усмирителей, .тибо с мудрыми предложениями  
мер предосторожности . Центра,'Jьной же  их задачей б ыла 
борьба с крамо,той «образованны х  классою>, ка к тогда 
говор ил и. Но, как '\1Ы видели выше, ни дворянство, ни 
буржуазия в Vlacce своей революционностью не блистал и. 
Рассматривая  настроения отдел ьных групп, жанда р м ы  
отдавал и  себе отчет в этом обстоятельстве. 

Уже в «обзоре общественного '\1Нения» за  1827 год 
мы находи м карти ну отношений к правительству различ
н ых социальных групп .  Помимо непосредственного ин
тереса очерк этот любопытен е ще и тем , что дает соци
альную иерархию жа нда рмского общественного деления .  

На первом месте обзор ставит «двор », то  есть «круг 
лиц, из коих собственно и соста вляется придворное обще
ство» .  Здесь жандармски й  надзор отмечает две груп п ы :  
телом и душой п реданных и м ператору и партию « вдов
ствующей»  и мператрицы .  Впрочем ,  настроение при 
дворных,  по справедливому м нению I I I  Отделения ,  несу
щественно : «Мнение двора не представляет значения для 
правительства ,  так как оно (то есть м нение)  не играет 
никако й  роли в обществе» .  

На втором месте стоит «высшее общество », то есть 
столичная  аристократия и бюрократическая верхушка . 
Здесь обзор устанавливает довольно грубое деление на 
две группы :  «довольных» и «недовольных».  Недоволь
ные - это либо опальные вел ьможи прежнего царствова
ния ,  либо же сторонники аристократической конституции 
на английский манер ,  члены «английского клуба » .  Пос
ледние кажутся опаснее, но ни те ни другие не представ
л яют сколько-нибудь значительной угрозы в смысле пере
хода к какому-нибудь действию.  

Далее идет «средний  класс : помещики , ж ивущие в 
столицах и других городах, неслужащие дворяне,  купцы 
первой гильдии ,  образованные люди и л итераторы .  Этот 
м ногочисленный кл асс,  разнородные элементы коего 
спаяны в одно целое,  составляет, так сказать, душу и мпе
рии» .  Здесь все обстоит благополучно :  «Улучшение на
строения и общественного мнения этого класса прогрес-
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сирует с пора зительной быстрото й» . Правда , все эти 
груnпы имеют свои мелкие жалобы. Помещики и купцы 
страдают от на.тоговой по.титики и денеж ных затрудне
ни й ,  литераторы недово.т1 ьны бездеятельностью Министер 
ства народного просвещения .  Но основной факт неп рело 
жен : « средний кл асс» явл яется надежне йшей о порой пра 
вите.т ьства . 

Следующей со циа.п ьнпй груп пой , вьще.1 яемой  «об
зором » ,  является чи новничество . Последнее не внуш ает 
сколько -нибудь серьезных ОНdсений ,  но « морал ьно на 
иболее развращено» и требует попече ния с этой сторон ы .  
«Хищения ,  подлоги ,  превратное тол кова ние з а конов
вот их ремесJ1 О . К несчастью, они - то и правят.  и не только 
отдельные , наиболее крупные из них ,  н о .  в сущности ,  
все ,  та к как им всем известны все  тонкости бюрократиче
ской систем ы » . 

В своей борьбе с бюрократизмом I I I  Отделение на 
словах шло довол ьно далеко . В « ка ртине общественного 
м нения за 1 829 год» да н разбор всех министерств и мини 
стров .  В своей критике ж а нда рмы,  «невзирая на  лица» ,  
был и довольно резки . Та к, о министре фина нсов Канкри
не сказано ,  что  он «человек з нающий , поосвещенный ,  де
ятельный и трудолюбивый ,  но упрямы Й ; он не слуш ает 
никого ,  кроме нескольких любимцев,  которые е го обманы
вают » .  Министр в нутренних дел З а к ревский «деятелен и 
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враг хи щени й ,  но он совершенный невежа » .  Ми нистр на 
родного просвещения - обскурант .  Вое нный министр 
граф Чернышев «пользуется печа.'IЬной репута цией :  это 
предмет ненависти публики,  всех кл ассов без исключе
ния» .  Морской министр прямо обвинен в воровстве и 

т. п .  Наряду с ха рактеристикой высших бюрократов 
жестокой критике подвергается и вся государственная 
система .  

Но ,  как м ы  отмечали выше ,  борьба 111 Отделения 
с чиновничеством был а исторически обречена на неудачу.  
Несколькими «показательными» п роцессами и нака
заниями нельзя был о  оста новить все усилива вшийся бю
рократизм аппарата . И ,  сознавая свое бессилие,  111 От
деление на практике очень мало боролось с чиновни
чеством ,  особенно средним и низшим,  не приходившим 
в личные стол кновения с центральной жандармской кон 
торой.  

Возвращаясь к «обзору общественного мнения» ,  мы 
находим в нем е ще три отдельные группы :  армию,  крепо
стное крестьянство и духовенство . В армии  сравнительно 
все хорошо : нельзя ,  может быть, определенно утвер
ждать, что армия в целом довольна ,  но надо сознаться ,  
что она «впол не спокойна и прекрасно настроена» .  Не
благополучно обстоит с крестьянством ,  жажду щим 
освобождения , и массой духовенства . Последнее живет 
почти в одинаковых условиях с крестьянством и заража 
ется его настроениями .  

Вся эта картина рисует сравнительно спокойное со
стояние общества ,  да так оно и было на  самом деле .  И 
единственное черное пятно на безоблачном жандармско м  
небе составл яет и нтеллигентная дворянская молодежь. 
В ее характеристике автор обзора доходит до п афоса : 

«Молодежь, то есть дворянчики от 1 7  до 25 лет, 
соста вляет в массе самую гангренозную часть и м перии .  
Среди этих сум асбродов мы види м зародыши якобинства ,  
революционный и реформаторский дух ,  выливающиеся 
в разные формы и чаще всего прикрывающиеся м аскою 
р у с с к о г о п а т р и о т и з м а. Тенденции ,  незаметно 
внедряемые в них ста ршинами, иногда даже их собствен 
ным и отцами ,  превра щают этих молодых л юдей в настоя 
щих карбона риев .  В се это несчастие п роисходит от дур 
ного воспитания .  Экзальтированная молодежь, не и мею
щая никакого представления ни о положении России, ни 
об общем ее состоянии ,  мечтает о возможности русской 
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конституции ,  ун ичтожении рангов,  достигнуть коих у них 
не хватает терпения,  и о свободе , которой они совершен
но не понимают, но которую полагают в отсутствии под
чинения .  В этом развращенном слое обш('с. тва мы снова 
находим идеи Рылеева ,  и то.'lько стр ах бы1 ь обнаруж('Н
ными удерживает их от образования тайных обществ» .  

Таким обр азо м ,  центром оперативной деятельности 
I I I  Отделения стала слежка за  молодежью, кото рая пред
ставлялась наиболее благоприятной поч вой для возник
новения «тайных обществ» .  Одна ко «наблюдение вскоре 
убедило, что преступные замыслы ( имеются в виду де 
кабристы ) не оставил и  в обществе почти никакого следа . 
Оренбургское дело и ничтожная попытка образования 
тайного общества в Москве* были  единственным и ,  можно 
сказать, исключител ьными случаями ,  обративш ими на 
себя внимание Отделения в первые пять лет его суще
ствования» .  С тем большей энергией взялось I I I  Отделе
ние за дело с 1 83 1  года , после польского восстания .  

В приведеи ной выше характеристике «общественного 
м нения» помимо разреза социал ьного не был забыт и 
разрез национальный . Правда,  вовсе не все н а родности ,  
населяв шие и м перию, был и  признаны достойными жан 
дармского изучения .  В обзоре упомянуты только прибал
тийские провинции,  Финляндия и Польш а .  Хуже всего 
обстояло с последней,  но как раз в Польше I I I  Отделение 
не имело силы .  Там действовал а ,  хотя в значительной 
степени лишь  на бум аге ,  своя конституция ,  а наместник,  
великий князь Константин ,  относился к жандармам до 
вольно скептически , в польские губернии их  не допускал 
и управлял по  собственному р азумению. Восстание 
1 830-- 1 83 1  годов сразу изменило обстановку .  Уже в са
мом его начале Бенкендорф почувствовал, какую обиль
ную пищу для работы своего учреждения он получает. 
«У нас эта война будет войной национальной ,-- писал он 
великому князю Константину 29 декабря 1 830 года ,-- тем 
не менее она большое для нас  несчастие. Она послужит 
поощрением для негодяев всяких н ациональностей и бро
сит на  весы,  и без того уже наклоняющиеся в другую сто
рону, большую тяжесть в пользу м ятежа против законной 
власти» .  

После пода вления восста ния польская конституция 
была уничтожена,  и I I I  Отделение распространилось на 

* Имеются в виду дела Колесни кова и братьев Критских.  
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Поль шу.  Здесь оно развило энергич ную деятельность, пе
решедшую через границу и приведшую к созданию загр а 
ничной агентуры.  Спи ски дел 111 Отделения пестрят име
нами  поляков.  отправляемых на каторгу, в ссьтку,  бегу
щих оттуда и в новь попадающих в силки и т .  п .  Ка ково 
было отношение жа ндармов к польским делам ,  хорошо 
иллюстрирует рассказ жандарма  Ломачевского, относя
щийся к его деятел ьности в виленекой следственной ко
миссии 1841 года . Когда председатель ком иссии ,  изумив 
шись рвению одного из ее  членов, полковника Н . ,  спросил 
его : 

- Скажите, пол ковник,  что , по вашему м нению, луч 
ш е  д.пя госуда ря :  н е  раскрыть в пол не преступления или ,  
напутав небылиц,  обвинить невинного? 

Тот отвечал ничтоже сvмняшеся:  
--- Луч ше обвинить невинного,  потому что они здесь 

все виноваты, ракальи . 
«Между тем как польские провинции вызывали уси

ленную деятел ьность 111 Отде.1ения в политическом отно
шении , внутренние,  чисто русские области империи оста 
ва.lись по- прежнему с покойными и не возбуждали ни  
малейших опасений» .  Действ ительно, за весь период от 
декабристов до петра шевuев жандармам не довелось 
раскрыть ни одного сколько-нибудь крупного революцион
ного дел а .  Оренбургское де.'!о Колесникова , де.'!о б ратьев 
Критских ,  дело Ситникова,  кружки , связан ные с именам и 
Сунгурова ,  Герцена и Огарев а ,  Кирилло-Мефодиев
ское общество - и все .  Ни одна из  этих организаций не  
успела начать революционные действия ,  а некоторые во
все не собирались к таковым приступать.  Кроме того, не 
все эти общества был и  раскрыты непосредственно 111 От
делением . 

С одной стороны, это положение было для жандармов 
чрезвычайно отрадным .  Спокойствие общества позволяло 
работать без излишней спешки и волнений и приобретать 
чины и ордена  без особого риска и невзгод. Но, с дру
гой стороны, нужно был о  проявлять деятельность, а наи 
более важного поприща - политического движения -
как раз и не хватало. Поэтому то нем ногое, что нахо 
дилось, раздувалось донельзя . /.Кестокие наказания 
постигали невинных студентов ,  за  чаркой вина спевших 
оппозиционную или п росто нелристойную песню. Все ,  что 
чуть-чуть выходило за рамки дозволен ного ,  превраща 
лось в страш ное преступление,  но не только потому, что 
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«у стр аха  гл аз а вел ики»,  но и п отому, что других п р е
ступл ений вовсе н е  был о, а обходиться без «государ
ственных преступн иков» I I I  Отдел ению был о  н еп р илично .  
Пр авда, изрядную р аб оту доставлял и  р азбросанные по 
р азл ичным тюрьм ам декабр исты и, п озднее, п оляки .  Н а 
каждого было з аведено особое дел о, каждый р ассм атри 
в ался как б ациллон оситель .  Но вся  эта сл ежка,  хотя и 
требовал а времени и усил ий,  уже н е  м огл а принести 
сколько-нибудь значительные р езультаты . И жандар м ы  
хватаются з а  каждое сообщение, каждый слух о тай н ом 
обществе ил и заговор е, а л овкие ав антюристы - п р авокато
ры используют и жандармское рвен ие, и стр ах импер ато
р а  перед революцией .  Н икол ай не  оставлял без внимания 
ни одного п ол итического доноса, особенно связанного с 
декабристам и или п олякам и,  как бы н и  был н ел еп такой 
донос .  

Так, в 1835 году некий Луковский , пр иехавший из 
Англ и и, сообщил, что в Англии  существует дв а тайных 
обществ а :  одно - русское, обр азовавш ееся п осл е 14  де
кабря,  а другое - польское, возникшее после восстания 
1831 года .  Он,  Луковский, состоит членом этих 
обществ .  Оба он и действуют в конт акте и предпол а
гают н ачать в России ш ир окую пропаганду. Для этого 
п еч атается соответствующая л итер атур а, п олная  н ен а
висти к России и русскому престолу, и л итер атуру эту бу
дут п ерепр авлять в Россию п о  м аршруту Индия - П ер
сия - Груз ия - Астрахань . При всем том Луковекий н и  
одной фамилии  н е н азывал и ,  к а к  п олагал ось в о  всех та 
ких случ аях, просил дать ему денег для раскрытия злого 
умысл а .  

Нел еп ость дон оса был а  очев идн а :  п осле 1 4  декабря 
неоткуда был о взяться в Англии  т айном у  обществу, а н е
возм ожный в ту пору и придум анный лишь для вящего 
эффекта м ар шрут сразу обн аруживал мним ость п р ед
приятия .  Никол ай,  как он ни боялся призрака револю
ции, догадался,  что его обм аныв ают, и н а  докл аде п о  
доносу Луковекого п ол ожил р езолюцию : «Все э т о  очень 
неясн о, нет н и одн ого пол ожительного vказания ; во  всем 
этом пр авда только ненав исть к нам англ ич ан» .  Одн ако 
тут же смутился - не пр оворон ит л и он таким м анер ом за 
говор а - и приписал : «Впрочем, в н а ш  в ек нельзя н ичего 
оставлять без вним ания» .  

П ользуясь мн ительностью император а,  111 Отделени,е 
дав ал о  ход таким делам  и пр овокациям,  ф альшивость 

2 З ак .N'• 442 
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которых наибол ее умные жандармы,  как Ф ок ил и Ду
бельт, должны был и п онимать.  Недар ом про Дубел ьта 
говор ил и, что он «выдумывает з аговоры,  чтобы пугать 
п остоянно п р авительство и этим доказыв ать свою н еоб 
ходим ость» .  Если  Дубельт сам з аговоров и не  выду
мывал ,  то он не  пр епятствов ал другим измышлять их. 
Дел а  111 Отделен ия п олны дон осов о «государствен
ных тайнах»  и «зл оумышлен иях против импер атор а»,  ко
торые  п осл е р ассл едов ания оканчивал ись впустую. Эти 
дон осы н аконец утом ил и  самих жандар м ов, и они стал и 
н аказывать н еудачливых дон осчиков . Тем н е  м енее п р о
вокаторы н е  ун имал ись, и в нашем оч ерке никол аевской 
ж андармерии  мы должны н айти м есто и для них.  Для 
пример а  приведем истор ии двух п р овокаторов : Медокса и 
Ш ервуда .  Это ф игуры, очень хар актерные для своего вре
м ени ,  крупные по  р азм аху и к тому же сравнительно 
хор ош о освещенные в нашей л итер атур е. 

Р ом ан Медокс, сын содержателя театра ,  н ач ал свои 
п одвиги еще в ал ександр овекую эпоху. В 1 8 1 2  году, 
имея от р оду всего 1 7  лет,  он воспыл ал н еумерен н ой 
любовью к отечеству и, прельстясь мыслью явиться 
«подражател ем П ожарскому, П ал ицыну и Мин ину», 
решил на собствен ный р иск и стр ах и,  конечно, н а ка
зенный счет составить сам остоятельное ополчение гор
ских н ародов Кавказа .  Для этого подвига он сфабрико
в ал себе докум енты н а  имя адъютанта министра  п олиции,  
п оруч ика конной гвардии, фл игел ь - адъютанта Соковнина, 
выдал себе неогр ан иченные полномочия от военного м и
н истр а, а т акже соответствующие предп исания м инистр а 
фин ансов н а  предм ет ф ин ансирования его предпр иятий и, 
вооруживш ись всем этим ,  явился в н ач але  1 8 1 3  года н а  
Кавказ,  где р азвил ср азу же самую энергичную деятель
ность. П олучив п о  предъявл енному им п одл ожн ому пред
писан ию 1 0  000 рублей, он пр инялся з а  объезд кавказ
ской в оенной линии ,  обозрев ал укрепления, устр аив ал 
смотры, сл овом ,  «ревиз ов ал » ;  узн ав же, что м естны е  
вл асти в служебном рвении п осп ешил и  донести своим на 
ч альн икам об усп ешном выполнении п олученных чер ез 
него р аспоряжений, он не только не  смутился, но  даже 
п осл ал министру п ол иции сам остоятельный рапорт о сво
их действиях с присовокуплением приватного п исьм а ,  в 
котором он н астойчиво пр осил п одтвердить все его п о
ступки и п ол н ом очия .  

Вязьмитинов не  обл адал , п о- в идим ому, н и  чувством 
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юмора,  ни умен ием ценить птицу п о п ол ету. Он не внял 
н астояниям Медокса, и п оследний п опл атился з а  свои 
проделки трин адцатилетним зн акомств ом сн ач ал а  с П ет
роп авл овской , а п отом с Шл иссельбур гской крепостью . 
Впроч ем ,  выпущенный н а  свободу, Медокс очень скор о  
з аруч ился доверием 111 Отдел ения и, п р исоединив к сво
им старым п р ием ам еще и пр овокацию, п оказ ал б ольш ой 
р азм ах и инициативу. 

В 1 829 году Медокс, в чине  рядов ого, очутился в Ир 
кутске, где тогда служ ил гор однич им А. Н .  Мур авьев ,  
осужденный п о  делу декабр истов и затем п ом ил ованный,  
но  оставш ийся п од сильным п одозрен ием и окруженный 
шпионами .  К п оследним присоединился и Медокс, втер 
шийся  в дом к Мур авьеву, пр икинувш ись влюбленным в 
сестру его жены .  

Н аблюдая з а  Мур авьевым и его дом ашним и, Медокс 
заметил ,  что они п оддержив ают н ел егальные сношения 
с П етровским заводом , где н аходились осужденные де
кабр исты.  Дон еся об этом в 111 Отдел ение, Медокс решил 
продолжить деятельность такого р ода и в 1 832 году со
орудил провакацию б ольш ого м асштаба .  

П о  его словам,  среди нелегальной переписки декаб
р истов, шедшей через дом Мур авьева, ему удал ось слу
ч айно  н айти ш ифрованные п исьм а .  Р азобрав  ш ифр,  он 
узн ал ,  что в обеих стол ицах существует обширное тай
ное общество «Союз вел икого дел а», п ост авившее своей 
з адачей п р одолжить дел о декабр истов и н аходящееся в 
п остоянных сношениях с П етровским з аводом . Для б оль
ш ей в ажности Медокс, следуя своему старому р ецепту, 
сф абр иков ал по выдум анному им шифру п ись м о  от им ен и 
декабр иста Юшневского. В п исьме этом Юшневский р ас 
суждал о дел ах н ового общества,  и в ажность н аходки, 
таким обр азом,  станов ил ась несом ненной .  

З а пуганн ое призр аком р еволюции,  п р ав ител ьство по
п ал о  н а  удочку и п осле р азл ичных прен ий и совещаний 
отправило к Медоксу специального посл анца,  р отм истр а 
В охина .  Тот устр оил Медоксу п оездку в П етровский 
з авод, где, п ользуясь знакомством с женой Юшневского, 
Медокс должен был вступ ить в сн ошения с заговор
щика м и .  Медокс п ер езнаком ился с петровскими  декаб
ристами, а п о  возвр ащен ии предст авил В ох ину подроб
ный дневн ик своего путеш еств ия, конечно  подтверждав
ш ий существов ание загов ора .  В качестве же веществен 
ного доказ ательства он  сф абр иков ал специал ьный 
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«купон», который должен был ему, как члену «Союз а 
вел икого дела»,  открыть доступ к стол ичным кругам 
тайного обществ а .  

З атем Медокс отпр авился в П етербург, где дал л ич 
ны е  п оказ ания Бенкендорфу, а оттуда в Москву, где он 
должен был явиться со своим «купоном »  к м атери декаб
ристов Е .  Ф .  Мур авьевой .  I I I  Отдел ение  н ач ал о  уже 
р ассл едов ание по его доносам ,  а он тем врем енем жуиро
в ал в Москве и н а  н ап омин ания приставленного к н ему 
ж андармского генер ал а отвеч ал сн ачал а  р азличными  
н еопределенными обещаниями,  а п отом самыми  бессмыс
л енными дон осами  н а  совершенно л ояльных людей .  Од
н ако и эти доносы принимал ись во вним ан ие. Между тем 
Медокс усп ел выгодно жен иться и, захв атив женино при 
даное, внезапно исчез из  Москвы ,  где упомянутый гене
р ал начал докуч ать ему своим и требов ан ия м и  р азобл аче
н ий и явно уже п одозревал его в обм ане.  

Похлест аковствовав некотор ое время в п р овинции и 
истр атив все деньги, Медокс вернулся в Москву, где и был 
выдан сем ьею жены .  Тут уже н е  п ом огл и н икакие н овые 
доносы и « р аз обл ачения» .  Ему  пришлось созн аться в п од
л огах и вторично н адолго осесть в Шлиссельбургской кре
п ости .  

В том же духе, хотя и с ины м и  деталям и, история Ш ер 
вуда .  Отл ичившись в дел е декабр истов, где он, н ичтожный 
унтер - офицер ,  сум ел орган изов ать сам остоятельную про
вокатарскую интригу, Ш ервуд с самого начал а  царство
в ан ия Н икол ая 1 был осыпан  п очестям и  и м ил остям и .  Он 
был произв еден в офицеры, п ож ал ован дворянством, п олу
ч ил пр иставку к ф а м илии  -«Верный» и, н аконец, пр ивл е
чен к трудам I I I  Отдел ен ия .  В 1 827 году он п олуч ил ответ
ств енную ком андир овку на юг с тай н ой м иссией обследова
н ия умов и толков южных губерний .  Чувствуя себя героем 
дня, Ш ервуд держ ал себя на юге так вызывающе и н а
столько пр евысил свои «ревиз орские» ПОJlНом очия, что 
должен был прекр атить ком андир овку и отправиться «К 
в одам » н а  Кавказ .  Тем не  м енее осенью 1 829 года он ока
з ался в Киеве, и здесь его деятельность принял а  явно п р о
вокационный хар актер . Он з авел собственную п олицию, 
р аспростр анив ее на ряд соседн их губерний ,  р азосл ав ка
ких-то подозр1-1тельных агентов, и готовил новое «тайное 
общество». Зная  сл абую сторону п р авительств а, он хотел 
создать это общество из остатков декабр истов и м асон
ских организаций .  Для этого он окутывал ш пионской с етью 
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и р одственников декабристов, живших в тех кр аях, и таких 
вельм ожных дам,  как сестр а князя Гол ицын а ил и графиня 
Вран ицкая.  Держал он себя с п одоб ающей важной особе 
таинственностью и только н ам екам и  дав ал п онять о серьез 
н ости п орученных ему дел .  Все бы м огл о сойти хор ошо, 
есл и бы жандармский п одп олковник Рутковский н е  п очув
ств ов ал,  что интр иги Ш ервуда м огут отозв аться на его соб 
ств енной карьер е, и н е  н астр очил в П етербург дон оса,  в ко
тором он приводит и н екоторые неостор ожные фр азы Ш ер
вуда п о  адр_есу ш еф а  жандар м ов .  Бенкендорф л и ш ил Ш ер 
вуда  своего п окровительства, и н а  этом его ж андармская 
служб а  остановил ась .  

Тогда Ш ер вуд стал н а  путь угол овных афер ,  н о  и в этом 
деле н аткнулся н а  сопротивл ение  IH Отдел ения .  Все его 
доносы; все п опытки пров акаций оставал ись безр езуль
татны .  Н акон ец, он даже был высл ан из стол ицы.  И тогда 
он п оставил п оследнюю ставку.  Он отправил вел и кому кня
зю Михаилу П авлов ичу обш ирный донос н а  недостатки 
государственного аппарат а  и на продолжающуюся дея
тельность декабр истов и п ольских р еволюцион еров . 

« Кто же,- взыв ает охв ач енный гражданской скор бью 
Шервуд,- допустил все это зл о, все эти беспорядки,  все 
эти адские з амыслы ,  все то лихоимство? Ведь в н ач ал е  
царствования был учрежден Корпус жандарм ов, который 
должен был сосредоточ ить все м ор альные сил ы  импер ии, 
луч ш их людей государства, соединявших высокие нр ав
ственные кач еств а с беспредельной преданностью царю 
и отечеству .  В том -то и оказывается кор ень зла,  что в 
111 Отделение  проникл и  н ен адежные люди, а гл авенство в 
нем з ахватил обольстивший Бенкендор ф а  Дубельт; этот 
ч ел овек, всегда бывший против п р ав ительства,  едв а  л и  не  
во  всех обществ ах,  из  111 Отдел ения  сдел ал м есто, кото
рому дали  н азвание - ф акторская контор а .  Надо томы на 
п ис ать, чтоб ы  исчисл ить все м ел очные дел а, р аз обранные 
111 Отделением,  и смел о  м ожно сказать : м н ого Высочай
ш их п овелен ий вышло без воли Государя .  В есь П етербург 
м ожно спросить, иб о  все знали ,  что есл и нужно был о, п о  
какому б ы  т о  н и  было делу, исходатайствовать Высочай
ш ее п овел ен ие, то стоил о только адресоваться к п олков
нице Г азенкампф,  котор ая, будуч и дов ольно снисходитель
н а  в цене, всегда был а вер н а  в своем слове; генер ал - м ай ор 
Дубельт проживал всегда в год б ол ее 1 00 т [ысяч]  рубл ей , 
сверх того прикуп ал имен ие». И п окуда т акие люди, как 
Дубельт, сидят у самых истоков вл асти, а без л ести пре-
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данные Шервуды н ах одятся в изгнании,  до тех пор не  во
цар ится на  Руси п орядка и она все более и б олее будет п о
гружаться в бездну гибели .  

Старый пр авокатор вступ ил в бой с сам им 111 Отделе
нием,  но б ой оказался неравный . Любоп ытн а судьба доно
са .  Вел икий князь Михаил пер есл ал его . . .  Дубельту. И тот, 
з апрятав Ш ервуда в Шл иссельбур г, вместе с тем произвел 
р асследование о названных в дон осе лицах и представил 
Н икол аю обш ирное опр авдание как в своих собственных 
дел ах, так и в отнош ении  р аботы 111 Отдел ен ия . Отрывок 
из этого опр авдания мы приводим как обр азчик того, в 
какой м ере был и искренни жандармы в своей борьбе с 
бюрократическим аппаратом.  

«Столь преувел иченное опис ание зл оуп отреблен ий са
м о  собой обн аружив ает неоснов ательность доноса .  Зл о 
существует в ч астности, но  везде пресл едуется при  обн а
ружен ии оного.  П окровительств а ил и  даже п осл абл ен ия 
злу реш ительно нет и быть не  может.  Есл и министры и дру
гие вл асти не  искореняют вовсе б еспорядок и не  доводят 
вверенных им ч астей до полного совер шенствов ания,  то 
ил и п отому, что для сего не созрел и  обстоятельства, ил и п о
тому, что иные злоупотребления, п о  общему п орядку ве
щей ,  всегда будут существовать и существуют у всех на 
родов . Пр и  бл агор азумн ом взгляде и при  справедл ивой 
уверенности в сужден ии, м ожно сказать, что в России п о  

судебной и администр ативной ч астям нет общих вопию
щих притеснен ий и зл оупотреблений ;  бл агон амер енные 
люди более довольны н астоящим положен ием вещей и 

спокойно  ож идают улучшений в будущем врем ен и ;  а всем 

н едовольны одни те, которые, по  своему б еспокойном у ха 

р актеру ил и небл агор азум ию, будут недовольны при  вся
ком пол ожен ии дел» .  

Мы позн акомил и  читателя с п охождениями Медокса и 
Шервуда, чтобы показать, как л егко был о в никол аевское 

врем я устраив ать провокации, п одводить людей п од суд и 

следствие, п олуч ать деньги, ревизовать, им ея вместо п о
л ожительных данных только достаточную долю ф анта

зии.  Причцны этих явлен ий обр исованы выше: обществен

ное движен ие первых десятил етий никол аевского царст
вования был о чрезвыч ай но  сл або. 

Единств енным м естом его проявления был а  л итер ату

р а, и с нею жандар мы на первых пор ах бор оться умел и .  
Н о когда в 50-х  годах п однял ась новая р ев олюцион н ая 

в олн а, волна  дем окр атической реводюции,  жандармы ока-
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з ал ись бессильны против нее, и прошл о много врем ени, 
прежде чем он и н аучил ись р аспозн авать ее отл ич ительные 
особенности .  

Жандармы и л итер атур а 

Вступ ая в уп р авл ение Российской империей ,  жандармы 
твердо рассч итыв ал и н а  «пр евосходн ое н астр оен ие» рус
ских л итер атор ов. Тем не  м енее на этом пути уже скоро 
н ачин аются р азочарования .  Писател и  оказыв аются скл он
ными  к л иберал изму, а л итер атур а,  даже в руках бл агон а
м ер енней ш их журн ал истов, состоящих н а  службе в самом 
I I I  Отделен ии,  может р азвращать умы и способствовать 
р азвитию рев олюционных идей . И с самого  св оего возник
новения жандармское ведомство не пер естает сл едить з а  
литер атур ой в самых р азнообр азных е е  проявл ен иях.  

Еще в п ериод сл едствия над декабрист ам и пр авитель
ство  п опыт ал ось установить своих возможных идейных 
вр агов . Каждому чл ену тайного обществ а неизменно 
предъявлялся вопр ос : «С котор ого времен и и откуда за 
имствовал и  вы свободный обр аз мысл ей , то есть от об щест
ва л и, ил и от внуш ений других, и.'! и от чтения книг и сочи
нений в рукописях, и каких именно?»  Обычно декабр исты 
в ответ на этот воп р ос ссыл ались на ин остр анных ф ил осо
фов, эконом истов и публ ицистов , на личное зн акомство с 
западными конституциям и и т. п .  Пр ипом иная же п одполь
ную р еволюционную л итер атуру, н азывали  стихи Пушки
н а, ходивш ие п о  рукам и воспл аменявшие м ол одых ром ан
тиков вольности .  

Отсюда сдел ан был вывод :  нужно усил ить цензуру ино
стр анных книг,  запретить п оездки з а  границу и п еч атание 
в русской прессе сведений об общественной борьбе н а  З а
п аде, а также п окр епче присматр ивать з а  А. С .  П ушкиным .  

« У  чл ен ов следственной н ад декабр истам и комиссии ,
пишет исследователь «пол ицейской »  стороны б иогр афии 
Пушкина, - уже п од влиянием одн их этих ответов должно 
был о сл ож иться опр едел енное впеч атл ен ие о Пушкине как 
об опасном и вредном для общества в ольнодум це, р ассе
ивавшем яд свободомысл ия в обольстительной п оэтичес
кой ф орме. С такою же определенной р епутацией чел овека 
п ол итически небл аганадежного и зл овр едного  должен был 
в ойти п оэт и в сознание одного из деятельней ш их чл енов 
упом янутой ком иссии - известного генер ал - адъютанта 
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Бенкендорфа ;  такое же представление сложилось о нем и у 
самого императора Николая  I , - как известно , ближай
шим  и вним ател ьней шим обр азом наблюдавшего за хо 
дом следствия и показаниями привлеченных к нему и вхо 
дившего во  все  подробности дел а .  Поэтому нет ничего 
удивительного в том ,  что когда вскоре за тем ,  25 июня и 8 
июля 1 826 года , были учреждены Корпус жанда рмов и I I I  
Отделение собственной его величества ка нцелярии,  заме 
нившее особую ( полицейскую ) канцелярию Министерства 
внутренних дел , то Пушки н  естественным образом и как бы 
по наследству сразу вошел в круг клиентов новых учреж 
дений «высшей полиции» .  Внесенный,  конеч но, и ранее в 
списки лиц,  бывших под надзором особой канцелярии и 
ее агентов,  как человек, заслуживающий на рочитого вни
м а ния,  Пушкин сразу сделался предметом особен ных по
печений»* .  

За  Пушкиным следили все - от  мелких тайных аген
тов ,  вроде поэта С.  И .  Висковатова ,  сообщавшего, что 
Пушкин,  живя в Псковской губернии,  «проповедует без
божие и неповиновение властям» ,  до са мого «корен ного 
жандарма»  Никол а я  1 ,  м илостиво взявшего на себя труд 
быть «це нзором »  поэта .  С 1 826 года все литературные и 
жизненные нужды поэта разрешались в канцелярии I I I  От
деления .  Туда представ.11ял он свои стихи,  смиренно пови
нуясь требованиям исправлять их согласно политической 
и эстетической указке Николая и Бенкендорф а ;  в I I I  От
делении испрашивал он разрешения на путешествия , на 
женитьбу . . .  Все последние годы своей жизни должен был 
он отбиваться от доносов различных литературных шпио
нов,  стрем ившихся ул ичить его в революционных происках .  
Недаром л юбивший « шипен ье пенистых бокалов» поэт 
сравнивал жженку с Бенкендорфо м ,  «потому что она ,  по 
добно ему, имеет полицейское, усм иряющее и приводящее 
все в порядок, влияние на желудок» . 

Непосредственный надзор за  Пушкиным был , однако,  
явлением исключительным,  как исключительно было и зна 
чение самого поэта . В основном I I I  Отделение занималось 
не столько писателями ,  сколько литературой,  и в этом на 
правлении развило большую деятельность. 

В предыдущей главе мы указал и причины слабости об 
щественного движения в николаевскую эпоху. Эти же при -

с .  3 
* Модзалевский Б. Л Пушкин  под тайны м надзором Спб , 1 922 .  
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чины отразил ись и на хара ктере литературной жизни .  
Журнал ы,  впоследствии игравшие та кую видную рол ь в 
деле идейного вооружения революцио нной интелли генции ,  
в 20-30-х годах представляют картину полной общест
венной пассив ности . Ставка на провинциального помещи
ка , на городского обывателя ,  полемика с цел ью отбить под
писчиков,  м атериал для легкого чтения,  беззастенчивая 
погоня за коммерческой вы годой,  безудер жная саморек
лама - вот черты, характерные дл я журналистики 30-х 
годов .  На этом фоне идейные моменты стушевывались,  
даже если они,  как то было в «Московском телеграфе»  
Полевого,  и присутствовал и .  Никакой общественной борь
бы ,  никакого сознател ьного протеста в печатной литерату
ре того времени  мы не найде м .  Перед нами  либо бесприн 
ципность, либо открытое угодничество перед вл астью, сла 
вословие царя и пресловутых основ русской государствен 
ности - «самодержа вия ,  пра вославин и на родности» .  

Но вместе с тем литература могла  явиться и ,  как мы 
знаем ,  в 40-х и 50-х  годах и явилась поприщем , н а  котором 
концентри равались си.аы новой социал ь ной группы -
мел кобуржуазной демократической интелли генции .  И 
жандармы ,  луч ше многих современников отдававшие себе 
отчет в направлении общественного развития,  прекрасно 
учиты вал и  потен циальную силу литературы.  Надлежало 
эту силу обуздать ; для этого при менены были в основном 
два метода : цензура и литературный шпионаж.  

В предшествующее время цензура существовал а на ос
новании сравнительно л иберального устава ,  бла годаря ч е 
м у  в печать проникали относительно вольнодумные произ 
ведения .  В первый же визит министра на родного просве 
щения А. С. Ш и ш кова к новому государю Ни кол ай распо 
рядился соста вить новый цензурный уста в .  Окончател ьно 
цензурный устав был утвержде н в 1 828 году . Цензура ,  
фор м ально оста ваясь в веде нии Ми нистерства п росве ще 
ния ,  фактически была поставлена под контроль I I I  Отделе 
н и я .  Цензоры н е  тол ько должны были  преследовать все, 
почему-либо показавшееся им подозрительным , но стано
вились прямыми агентам и  жандармерии .  В особых нака
зах цензорам было уста новлено,  что « когда бы представ 
лены были ке м -л ибо на р ассмотрение цензуры книга или 
художественное произведение,  клонящиеся к распростра
нению безбожия ил и обнаруживаю щие в сочинителе ил и 
художнике нару шителя обяза нностей верно подда нного,  то 
о сем нем ед.1енно изве щать высшее начальство для учреж -
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дения за виновным надзора или же и предания его суду по 
законам » .  Высшее начальство - это, разумеется, I I I  От
деление.  

Отдельны м и  распоряжениям и  из веден ия обычной цен
зуры изым ались то те ,  то другие литературные отрасли ,  
передававшиес я в исключительное подчинение I I I  Отделе 
н и я .  Между Министерством народного просвещения и ш е 
фом жандармов завязалась даже некоторая борьба ,  с не 
равными ,  впрочем , силами .  I I I  Отделение с удовольствием 
регистрировало все промахи и ошибки цензуры и доводило 
о них до высочайшего сведения .  Отсюда уже летели выго 
воры м инистру , аресты и отставки цензорам и т .  д .  Пом и
мо соображен ий  общепол итических прини мались во  в ни
ма ние и личные обиды высокопоставленных особ .  Цензура 
должна была следить за всем и злободневными намека м и ,  
чтобы в н и х  н е  содержалось какой -нибудь «личности» .  За 
пуга нные и погоняемые жандармским кнутом ,  цензоры 
закусил и удил а ;  стал и придумыв аться самые диковинные 
и неожида нные возражения против представлявш ихся 
книг и статей .  В са мых невинных произведениях искали 
скрытый п ротивоправительственный смысл . 

Образцом бессмысленной придирчивости может слу 
жить сентенция Николая I о статье известного в послед
ствии сл авянофила И. В .  Киреевского «девятнадцатый 
век» . 7 февраля 1 832 года Бенкендорф сообщил по этому 
поводу министру народного просвещения князю Ливену:  
« Государь Император , проч итав в .N2 1 - м издаваемого в 
Москве Иваном Киреевским журнала под названием «Ев
ропеец» статью «девятнадцатый век», изволил обратить 
на оную особое свое внимание .  Его Вел ичество изволил 
найти,  что все статьи сии есть не что иное,  как рассужде 
ние о высшей политике, хотя в нач але оной сочинитель и 
утверждает , что он говор ит не о пол итике, а о л итературе.  
Но стоит обратить тол ько некоторое вним а ние,  чтобы ви
деть, что сочинитель,  рассуждая будто б ы  о л итературе, 
разумеет совсе м иное ; что под словом «просвещение» он 
поним ает свободу, что «деятел ьность разум а» означает у 
него революцию, а «искусно отыска нная середина» не что 
и ное, как конституция .  Посему Его Величество изволит на 
ходить, что статья сия не  долженствовала быть дозволена 
в журнале л итературном , в каковом воспрещено помещать 
что-либо о политике ,  и как, сверх того, оная статья, невзи
рая на ее наивность, писана в духе самом неблагона м е 
ренно м,  т о  и н е  следоваJiu цензу ре с_ ной пропускать ». 



ХРОНИ КА ТРЕХ СТОЛЕТИЙ 43 

Журнал «Е вропеец» был закрыт.  Через шесть дней 
было отдано общее распоряжение,  чтобы при разре шении 
новых журналов представлялись «обстоятел ьные сведе 
ния о способностях издателя и его бла гонадежности » .  
то  есть, иначе  говоря ,  жандармские справки ;  сам же Кире 
евский б ыл отдан под  полицейский надзор . 

Не нуж но было быть Николаем , чтобы прочесть в «де 
ятел ьности разум а» революцию, а в «искусно отыска нной 
середи не» конституцию.  В подобном чтении  упра жнялись, 
с таким же успехом ,  рядо вые цензоры.  В исторической ли 
тературе собраны десятки ку рьезов,  свидетел ьствующих о 
поразительном тупоу мии и невежестве николаевских цен 
зоров- жанда рмов и п росто цензоров . Мы не будем уто м 
лять читател я пересказом всех эти х  курьезов и приведем 
лишь один ,  ста вший классическим .  

Рядовой стихотворец 30-х годов Оли н  написал лиричес
кие « Стансы к Эл изе», попавшие на просмотр к цензору 
Красовскому,  который не тоJiько запретил стихотворение,  
но обосновал е ще это запрещение критическим рассужде
нием . Автор ,  стремясь к своей возл юбленной,  мечтает о 
том ,  чтобы быть при ней постоянно и «улыбку уст ее небес 
ную ловить» .  По этому поводу цензор сдел ал при мечание : 
« Слишком сильно сказано !  Женщина недостойна того , что
бы ул ыбку ее называть небесною» .  Ли рические строки : 

Что в мненьи мне людей ?  Один твой нежны й  взгляд 
Дороже дл я меня вниман ья всей вселенной -

отмечены следующи м соображением : «Сильно сказано ;  
к тому же во вселенной есть и ца ри ,  и законные вл асти,  
внима нием которых дорожить должно ?> ;  а желание а втор а  
уединиться с м илой в пустыню было расценено цензором 
как ОТJiынива ние от  государственной службы. «Сверх се
го,- писал Красовский ,- к блаженству можно приуч ать
ся только близ Ева нгел ия, а не жен щины» .  

Правда, Красовский выдел ялся даже в рядах нико
л аевской цензуры.  «Человек с ди ки м и  понятиями ,  фа натик 
и вместе л ицемер ,  всю жизнь гасивший просве щение»
так ха рактеризует Красовского другой, более л ибераль
ный цензор, Никитенко, автор известного «дневника» .  
Но Красовский был только на иболее ярки м выра жением 
системы .  Как е ще мог вести себя цензор, когда ,  по сообще 
нию того же Никитенко, цензоры пол учали выговоры за 
то , что в журнальной статье «святая» был а названа 
« предста вител ьницей сл абого пол а » .  
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Если  в тако м  положении была беллетристика , то легко 
себе представить, в каком виде доходили до русского чита 
теля статьи публицистического порядка и политическая 
хроника. Газет, кроме  официальных и официозных, не бы
ло .  В журналах политические статьи п ропускал ись л ишь 
при  условии абсолютной благона меренности . Когда в 1 830 
году произошла июл ьская револ юция во Фра нции,  о ней 
напечатаны были две заметки, изобразившие революцию 
как добровольный отъезд короля ;  а когда в 1 837 году в 
« С -Петербургских ведомостях» был а  на печатана статья 
о покушении на жизнь французского короля  Луи Филип 
п а ,  Бенкендорф немедленно уведом ил м инистра народного 
п росвещения ,  что считает « неприличным помещение по
добных известий в ведомостях, особенно правительством 
издаваемых,  которые расходятся в столь большом коли
честве между средн и м  классом людей» .  Цензура избегала 
вообще всяких печатных упоминаний о царях, запрещала 
выр ажения вроде « король скончался»,  не позволяла упо
м инать о революциях, республи ках и т .  п .  По словам Ники
тенко ,  он однажды не в ыдержал и п редложил во в ремя  
обсуждения в цензурном комитете статьи о 1 8- м  брюмер а 
следующий вопрос:  « должны л и  м ы  французскую револю
цию считать революцией,  и позволено л и  в России печа 
тать, что Рим был республи кой,  а во Фра нции и Англи и  
конституционное правление,  и л и  не  лучше ли принять з а  
правило думать и писать, что н ичего подобного на  свете не 
было и нет?»  

Остальные цензоры с ученым в идом согл асили сь, что 
«историю и статистику нельзя изменять» ,  и статью про
пустили ,  исключив только выражение «добрые французы» 
на том основании ,  что « во Франци и  тогда не могло быть н и  
одного доброго человека » .  

При всем том охра нители считали ,  что цензура еще не
достаточ но деятельна .  Собственно защитников свободы 
печати мы среди деятелей 30-х годов не найдем . Да же 
Пушкин,  так жестоко страдавший от цензуры и не менее 
жестоко ее высмеивавший ,  писал в своем втором послании  
к цензору: 

Будь строг, но будь умен . Не просят у тебя , 
Чтоб , все законные преграды и стребя , 
Все мысл ить, говорить, печатать безопасно 
Ты на ши м  господам позволил са мовластно .  

Тот самый Никитенко, который возмущался тупоумием 
цензуры,  искренно считал , что нел ьзя печатать н а  русско м 
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языке записки Флетчера о Москве XVI века, потому что 
читател ь сможет провести а налогию между управлением 
Ивана Грозного и Никола я  I .  Нечего и говорить ,  что кон 
серваторы- крепостники н е  только не протестовали против 
цензуры, но обвиняли ее в попустительстве .  Видный п ред
ставитель николаевской бюрократии ,  сенатор Н.  Г. Дивов,  
подводя в своем дневнике итог истекшему 1 832 году, за 
писал : «Министерство народного просвещения не облада
.'1 0 достаточной энергией, чтобы обуздать периодические 
издания,  содержания самого а нтимонархического и про
тивного самодержавию.  Тайная пол иция с ее явными и тай
ными цензора ми ,  с своей стороны,  действовала в сем важ
ном случае в е с ь м а в я л о .  Са м граф Бен кендорф как 
будто находился под обаянием этих  писак;  можно опасать
ся  последствий  этой небреж ности» .  

Таким образом,  н и  «высшее общество» ,  ни  «средний  
класс»,  ни сами  писатели ,  по существу, не п ротестовали 
п ротив пол ицейской организации цензуры. Наоборот, неко
торые литераторы даже предпочитали переходить под не
посредственный контроль I I I  Отделения,  рассчитывая н а  
большую независимость и меньшую осведомленность жан
дармов по сравнению с обычными цензора м и .  И ,  как пра 
вильно замечdеТ М. К. Jlем ке,  «самое нахождение массы 
п исателей николаевского времени в рядах цензоров ( Сен
ковский ,  Акса ков,  Вяземский ,  Глинка ,  Тютчев ,  Ни китенко ,  
Очкин и др . )  служит разительным доказательством »  отсут
ствия разногласий между литературной средой и жанда р м 
с к и м  начальством .  

Эту в общем охранительную позицию литературы 
ж а нда рмы отл ично понимал и .  Поэтому при сравнительно 
большом числе запрещений отдельных произведений мы 
н аходи м в практике I I I  Отделения не так м ного преследо
ваний самих л итер аторов. Жандармы пола гались на доб
росовестность писателей и знали, что есл и сегодня Куко
льнику сдел ать выговор за р ассказ ,  в котором он «выказы 
в ает добродетель податного состояния и пороки высшего 
кл асса » ,  то завтра тот же Кукольник поста рается и состря
пает что- нибудь настолько п атриотическое , что удостоится 
высочайшего поощрения и бриллиа нтового перстня.  По
этому выговоры дел ались всем ,  вплоть до Булгарина ,  а к 
наказаниям прибегали только в исключительных случаях. 
Эта у веренность жандармов в «общем благополучии» вnо
следствии помогла вышедшей в 40-х годах фал анге демо
кратической л итературы пережить никол аевское время .  
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Усматривая в статьях Белинского призывы к «социал изму 
и ком мунизму»,  111 Отделение не считало,  одна ко, воз
можным обвинить его в сочувствии этим идеям .  « Нет сом 
нения,  что Бел инский и Краевский и их  последовател и 
пишут таким образом единственно для того ,  чтобы при
дать больший и нтерес статьям своим ,  и нисколько не имеют 
в виду ни политики, ни ком муниз м а ;  но в молодом поколе
нии они могут поселить мысли о политических вопросах 
Запада и коммунизме» .  

Без  учета этой точки зрения 111 Отделения на  литера
торов и литературу нельзя понять и особенностей органи
зации литературного шпионажа .  111 Отделение очень охот
но принимало в число своих а гентов писателей .  При это м 
имелось в виду, что сотрудни ки такого типа стоят значи
тельно выше обычных шпионоя и по  квалификации,  и по 
общественному положению.  Агенты эти выполняли не 
тол ько литературные функции ,  но должны были и сигнали
зировать общественные настроения различных кругов .  
Что же касается литературы,  то в этом отношении литера
тору помогали и как осведомител и ,  и как добровольные 
цензоры.  Во главе литературной а гентуры стояли извест
ные журналисты Греч и Булгарин .  Они были наиболее ос
ведомленным и и вместе с тем самыми усердными сотруд
никами ,  буквально заваливавшим и 111 Отделение доноса 
м и ,  р ассуждениями ,  предложениям и  и т. п .  Знакомясь с 
этого рода деятельностью «братьев -разбойников» ,  как на 
зывали Греча и Булгарина в литературной среде, мы,  одна 
ко , с удивлением замечаем,  как м ало вним а ния уделяли 
жандармы их писаниям .  Если бы все их  доносы, тайные 
и явные,  посланные в жандармерию и напечата нные н а  
страницах их изданий ,  принимались в о  внимание,  то в Рос
сии не осталось бы,  пожалуй, ни одного сколько-нибудь 
видного писателя .  Очевидно, жандармы понимали,  что 
Булгарин и Греч руководятся не только верноподданни
ческими  чувствами ,  но под шумок сводят счеты со своим и  
конкурентами и литературными  п ротивникам и . . .  Знало 
111 Отделение также, что ш пионская деятел ьность друзей
журналистов общеизвестна и что никто не станет доверять 
им политических тайн. Но пол ьзавались услугами ,  так как 
люди они были старательные и осведомленные и в борьбе 
ж"нда рмов с возможным литературным злом могли при 
гоДиться . Иногда же выговоры получал и и о ни сами ;  это 
было даже целесообразно с точ ки зрения обществен ной 
популярности .  Так, Герцен 5 ап рел я 1 843 года с удоволь -
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ствием занес в свой дневник :  « Греч подавал донос на «Оте 
чественные за писки » ,  и 111 Отдел [ение]  собств [енной ] 
канцелярии ,  отвергнув его с презрением, написало ему 
пол ный ответ . Л итер атор, уничтоженный,  замятый в грязь 
Дубел ьтом ! »  

Литераторы в жандармской службе нужны был и  также 
и в целях воздействия на общественное мнение. 111 Отделе 
ние очень часто заказывало патриотические статьи и книги,  
диктовало освещение пол итических событий в периоди
ческой печати . Когда в 1 846 году, по недосмотру Бул га
рина,  в « Северной пчеле» был а помещена баллада графини 
Ростопчиной « Насильный брак» ,  изображавшая отноше 
ния между Россией и Польш ей, Нестор Кукольник,  п о  за 
казу 111 Отделения ,  изготовил стихотворный же ответ. В 
этом смысле 111 Отделение действовало довольно тонко ,  
и ч итатели тол ько могли  изумляться , почему либеральные 
«Отечественные записки» вдруг разражаются урапатрио
тической статьей :  на самом деле такие статьи писались 
«ПО рекоменда ции» 111 Отделения.  

Нем алый интерес проявл яли жандармы и к европей
ской печати .  Об оценке русских событий  на Западе 
начали дум ать сразу после декабрьского восстания .  В 
соответствующем духе информировались западные га
зеты, а сразу после казни декабристов был а изготовлена 
брошюра на немецком языке,  излагавшая историю зос-
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ста ния с официальной точ ки зрения .  С начала 30-х годов 
в Германию,  Австрию и Францию направляются специ
альные чиновники «С целью опровергать посредством 
дельных и умных статей грубые нелепости , печатаемые за 
границею о России и ее монархе,  и вообще стараться 
противодействовать революционному духу, обладавшему 
журналистикой» .  На этой почве отчасти и зародил ась за
граничная  агентура ,  о которой мы говорили выше. Пер
вый заграничный шпион 111 Отделения,  Яков Толстой , и 
начал свою службу литер атур ной за щитой русского 
престола .  Впоследствии этот способ обра ботки западного 
обществен ного мнения ,  вместе с подкупом иностранных 
изданий ,  вырос в целую систему.  

Как м ы  сказали ,  политических гонений проти в л ите 
раторов непосредствен но 111 Отделение воздвигало не 
м ного. Обычно ограничивались запрещением неудач
ливо му автору писать, да и эти запре щения было срав
нительно нетрудно ликвидировать. Просм атривая хро
нику взаимоотношений  николаевских жа ндармов и л ите 
ратуры,  мы находим только три громких политических 
дел а .  Из них самым значительным нужно признать эпи
зод с напечатанием Надеждиным в 1 5 -й  книжке «Теле
скопа» за 1 836 год знаменитого « Ф илософического п ись
ма» П .  Я. Чаадаева .  Надеждин ,  редактор издания ,  не за 
метил социальной направленности «письм а» ,  автор кото
рого, жестоко обличая русское прошлое , тем самым де
лал выводы и для настоящего .  По м нению Чаадаев а ,  
Россия не имеет истории ,  потому что  ее  не  коснул ась ци
вилизация.  В России нет ни дол га , ни закона ,  ни правды ,  
ни порядка . «Отшельники в мире ,  м ы  ничего ему н е  дали ,  
ничего н е  взял и  у него ; не п риоб щили ни  одной идеи к 
массе идей человечества ; ничем не содействовали совер 
шенствованию человеческого разума и исказили все, что 
сообщило нам  это совер шенствование .  Во все продолже
ние нашего общественного существования  мы ничего не 
сделал и для общего блага людей : ни одной полезной 
мысли не  возросло на бесплодной н ашей почве» . 

Чаадаев , конечно, далеко недооценивал пройден ного 
Россией исторического пути . Но дело не в этом . Нельзя 
было резче разойтись с официальной точкой зрения ,  счи
тавшей,  что «прошлое России изумительно,  настоящее 
более чем превосходно,  а будущее не поддается описа
нию».  Письмо Чаадаев а ,  по слова м Гер цен а ,  было «вы
стрелом,  раздавшимен в тем ную ночь»,  и ,  конечно ,  разбу-
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дило ночных стражей.  Поднялась,  как выражается Ни ки 
тенко ,  «ужасная сум атоха» .  «Телескоп» был запрещен, 
цензор Болдырев отставлен от службы, а редактор На
деждин сосл а н  в Усть- Сысольск. Что касается Ча адаев а ,  
т о  к нему б ыла  применена резолюция Ни колая :  «Прочи 
тав  статью, нахожу, что содержание оной - смесь дерзо 
стной бессмыслицы, достойной ум алишенного . . .  » Жа н
дармы не могл и  примириться с те м ,  чтобы российский 
дворянин и отставной гвардии ротмистр мог в здравом 
уме и твердой п амяти признать все  прошлое и настоящее 
России никуда не годным . Решено было . . .  считать Чаада
ева сумасшедшим ! В этом смысле и б ыло соста влено от
ношение Бен кендорфа к московскому военному генер ал 
губернатору князю Голицыну. Отношение это м ы  приво
дим целиком ,  как непревзойденный образчик жандарм
ского л и цемер ия :  

«В  последневышедшем .N'!! 1 5 - м  журнала «Телескоп» 
помещена статья под названием «Философические пись
ма» ,  коей сочинитель есть живущий в Москве г. Чео
даев .  Статья сия,  конечно,  уже Вашему сиятельству 
известная ,  возбудил а в жителях московских всеобщее 
удивление.  В ней говорится о Ро ссии ,  о народе рус
ском ,  его понятиях, вере и истории с таким през рением ,  
что непонятно даже,  каким образом русский мог унизить 
себя до такой степени ,  чтоб нечто подобное написать. Но 
жители древней нашей столицы,  всегда отличающиеся 
чистым ,  здравым смыслом и будуч и преисполнены чув
ством достоинства русского народа , тотчас  пости гли ,  что 
подобная статья не могла быть писана соотечественником 
их ,  сохранившим пол ный свой рассудок, и пото му, как 
до шл и сюда слухи ,  не только не обратил и свое го негодо
вания против г. Чеодаева , но,  напротив ,  изъявляют 
искреннее сожаление свое о постигшем его расстройстве 
ум а ,  которое одно могло быть причиною на писания по
добных нелепостей . Здесь получены сведения,  что чувство 
сострадания о несчастном положении г .  Чеодаева едино
душно разделяется всею московской публикой .  Вслед
ствие сего Государю И м пер атору угодно, чтобы Ваше си 
ятел ьство, по долгу звания Вашего, приняли надлежащие 
меры к оказанию г .  Чеодаеву всевозможных попечений и 
медицинских пособий .  Его Величество повелевает, дабы 
Вы поручил и лечение его искусному медику, вменив сему 
последнему в обязанность непременно каждое утро посе
щать г. Чеодаев.а , и чтоб сделано было распоряжен ие,  
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дабы г. Чеодаев не подвергал себя вредному влия нию ны
нешнего сырого и холодного воздуха ; одним словом ,  что
бы были употреблены все средства к восста новлению его 
здоровья,- Государю Императору угодно, чтобы Ваше 
сиятельство о положении Чеодаева каждомесяч но доно
сили Его Величеству» .  

С меньш им шумом прошла  расправа  над  Лермон 
товым за  стихи 1 837 года на смерть Пушкина .  Поэт 
был переведен на Кавказ ,  откуда , бла годаря заботам 
влиятел ьных родственников,  вскоре вер нулся обратно.  
Знакомство с жандармами ,  по-видимому, произвело на 
Лермонтова должное впечатление ,  и ,  отправл я ясь на 
Кавказ вторично,  после дуэли с Барантам ,  он  рассчитал 
ся со своим и  преследователями знаменитыми строкам и :  

Проща й, немытая Россия , 
Страна рабов, страна господ. 
И вы ,  мундиры голубые ,  
И ты, и м  преданный народ. 
Быть может, за стеной Кавказа 
Укроюсь от твоих пашей , 
От их всевидя щего глаза , 
От их всеслы ш а щих ушей 

Третье литературно-политическое дело замеч ател ьно 
тем ,  что пострадал по нему не писател ь,  а управляющий 
I I I  Отделением . В 1 839 году был выпущен первый то м 
сборника «Сто русских л итераторов» . В числе прочих 
произведений были на печатаны три ве щи незадол го перед 
тем погибшего на Кавказе декабриста А . А. Бестужев а .  
К ужасу властей,  автор был назван н е  обычным своим 
псевдонимом Марлинский, а полным  именем , отчеством 
и фамилией,  и к изда нию был приложен портрет Бесту
жев а .  Поднялся стра ш ный переполох . Цензура получила 
экстренный запрос:  « Кто осмелился пропустить портрет 
Бестужева?»  На повер ку оказалось, что виновником яв
л яется не кто иной,  как сам старший инквизитор 
А. Н .  Мордвинов,  по небрежности пропустивший портрет 
в печать. Под Мордвинова уже давно подкапывался его 
сщ1ерник ,  начальник штаба корпуса жандар мов Дубельт , 
и Мордвинов был отрешен от долж ности .  

В таких формах протекала борьба с л итературной 
крамолой до 1 848 года . С конца 40-х годо в оживляется 
общественная борьба , оживляется и литературная жизнь.  
В русскую публ ицистику вступает поколение м елкобур 
жуазной демократии с ее утопически -социал истическим и  
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теориями и пол итическим радикализмо м .  Жа ндармы по
чувствовали струю свежего воздуха,  но не сумели  опре
делить, из какой щели  она идет. И здесь III Отделение 
пошло по стопам своих предшественников. Вся беда в 
растле нном З а п аде, где происходят революции и н извер
гаются законные вл асти ; оттуда приходят и ком мунисти
ческие теории .  Нужно было плотно забить «окно в Евро
пу» .  

Уже цитированный нами отчет о деятельности III От
деления за п ятьдесят лет следующи м образом изобража
ет  положение дел к этому времени : 

« Со бственно в России не было никакого повода опа
саться волнений или беспорядков .  Общее настроен ие рус
ского общества отличалось не только полным спокой
ствием ,  но даже некоторою вялостью. Е ще в 1 843 году 
наблюдение указывало, что «высшее общество, которое в 
прежнее время дозволяло себе р ассуждать о действиях 
правительства ,  гласно х валя и порицая приним аемые им  
меры ,  уклоняется ныне  от  подобных суждений и ко  всему 
хра нит какое-то равнодушие ;  то же самое замеч ается и в 
других слоях общества :  все как будто поражены ка кою
то а патиею» .  Но и в этом апатическом обществе моло
дежь не могла  оставаться ко  всему безучастною, и в сре
де ее начинали м ало- помалу распространяться учения ,  
увлекавшие юные умы новизною . . .  

В видах охранения нашего отечества о т  наглых разру
ш ительных теорий,  волновавших Западную Европу, 
высочайше повелено было принять решительные и энерги
ческие меры, большая часть коих была возложена на 
III Отделение : последовало распоряжение о строжайшем 
наблюдении за  всеми  иностранца ми ,  в особен ности же за 
фран цузами ,  прожив ающими  в п ределах и м перии ;  запре
щен был въезд в Россию первоначально французам ,  а 
вскоре и проч и м  европейцам ,  за весьма незначител ьными 
исключениям и ;  русски м подданным выезд за границу 
разреш ался не иначе как по особо важным,  исключитель
ным причинам ,  тем же,  которые находились уже за гра
ницей ,  сдел а но было пригл ашение возвратиться в отече
ство;  ввоз иностранных книг был подвер гнут новым пра 
вилам ,  лишавшим книгопродавцев возмож ности с преж 
ней легкостью распростра нять запрещенные сочинения ; 
произведены были обыски во м ногих книжных магазинах 
С - П етербур га ,  Москвы,  Риги и Дерпта, причем найден 
ные  в значительном числе недозволенные цензурою книги 
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были конфискованы ,  а виновные книгап родавцы преданы 
суду ; усилено наблюдение за  ходом воспитания в России ,  
за  литературою и особенно за журналистикою ; учрежде
ны особые ком итеты - один для рассмотрения всех рус
ских журналов последних лет и другой для наблюдения 
за всеми журналами  и книга ми ,  выходящими в России ; 
повелено допол нить цензурный устав ,  а цензорам под
тверждено обращать бдител ьное внимание на журналь
ные статьи» .  

Учреждение спе циального цензурного комитета ( наз
ванного по имени его председателя Бутурлински м )  от
крыло собой « эпоху цензурного террора» ,  Продолжав
шуюся до 1 855 года.  В этот период а рестовывается 
и ссыл ается целый ряд писателей ( Салтыков,  Самарин ,  
Тургенев ) ,  придирчивость цензуры доходит до своего 
апогея, в «коммунизме» обвиняются самые бла гона ме
ренные авторы.  Запрещалось не только следовать социа 
листическим идеям,  н о  даже опровергать и х ,  потому что в 
процессе полемики приходится изла гать и «са м ые прави
ла  этих систем , ложные для ума зрелого и бла гонамерен 
ного, но всегда вредные в чтении людей легкомыслен
ных» .  

Но от этих дел I I I  Отделение стояло уже несколько в 
стороне. Оно оставило за собою верховный надзор за  ли 
тературой,  но основную работу п ередало цензурному ко 
митету. Теперь жандармы интересуются уже не  столько 
литературой ,  сколько литераторами .  На деле петрашев
цев с идиллией пришлось расстаться. В 1 848 году Ду
бельт еще не мог предположить, чтобы Белинский был 
сознательным проповедником социалистических взглядов .  
В 1 849 году он искренно огорчался, что Белинский умер и 
нельзя его вместе с петра шевца м и  сосл ать на каторгу. 
Но, поняв пронешедшую перемену, жанда рмы предпочли 
сдать в другие руки хлопотливое дело литер атурной цен
зуры, оставив за собой надзор и возможность уличать 
чиновников цензурного комитета в оплошностях. Это бы
ло тем  более своевременно,  что следить за литературой 
ста новилось все труднее : русские публицисты того време
ни превосходно изуч или тонкости так называемого «эзо
повского» языка и искусно действовали п о  рецепту, впо
следствии сформулированному Некрасовым : 

Переносится действие в Пизу, 
И сп а сен многотом ный ро'l! а н 
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Будн и  11 1 Отделения 

Мы остановились на той  стороне деятельности 111 Отде
ления , которая имел а  непосредственный политический ха 
рактер .  Но политические дела ,  настоящие или мнимые,  
бывали не так часты в жа ндар мской практике. Это были 
праздники, сул ившие повышения и награды, дававшие 
возможность разворачивать работу,  сыпать всеподдан
нейшими  докладам и ,  отправлять фельдъегерей во все кон-

, цы страны,  словом ,  суетиться и производить патриотиче
ский шум .  Праздники эти по возможности затягивались, 
в случае долгого отсутствия изобретались,  но все-таки 
быв али не каждый день.  А между тем люди , служившие в 
«здании у Цеп ного моста» ,  без работы никогда не сидели .  
Наоборот, учреждение это было чрезвычайно деловое. 

Просматривая описи а рхива 111 Отделения,  поража
е шься той бездне совершенно незначительных и никакого 
государственного значения не имевших дел , которым и за 
нимались жандармы.  В своем стремлении охватить всю 
жизнь населения,  они вмешивались решительно во вся
кое дело ,  куда представлялась возможность вмеш аться .  
Семейная жизнь,  торговые сделки, личные ссоры,  
п роекты изобретени й ,  побеги послушников из м онасты
рей - все и нтересовало тайную пол ицию. В то же  время 
III Отделение получало огромное количество прошений ,  
ж алоб, доносов ,  и по каждому шло расследование,  на  
каждое заводилось особое дело . 

Мы не будем особенно долго задерживать ч итателя н а  
характеристике жанда рмских будней.  Хотя количественно 
дела такого рода и занимали  основное место в ра боте 
надзора ,  но для нас они не п редставляют интереса . Все 
же нужно сказать несколько слов и о них - для полноты 
картины.  

Занимавшиеся этим и  мел кими делами  жандармы не  
считали своей работы малозначительной .  Наоборот, в от
чете о п ятидесятилетии 111 Отделения с удовлетворением 
констатируется ,  что «эта часть делопроизводства Отде 
ления отличалась особен ною обширностью, так как в соро
ковых годах ежегодно поступало от двух до пяти с по
ловиной тысяч просьб, кроме всеподданнейших прошений ,  
подаваемых во время высочайших путешествий ,  число 
коих колебалось между четыр ьм я и десятью тысяч а м и .  
О т  лиц  всех сословий без изъятия к а к  русских поддан
ных, так и иностранцев, п роживающих и в России и за 
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границею, поступали просьбы и жалобы по частным де
л а м  самого разнообразного содержания» .  

Далее отчет дает сжатую классификацию этих просьб 
и жалоб . Хотя классификация эта и не является исчерпы
вающей,  но все же она дает представление о широте и 
разнообразности жа ндармских интересов .  

« Предметами  п росьб был и в особенности :  
а )  содействие к получению удовлетворения по доку 

ментам ,  не облеченным в законную форму; 
б )  освобождение от взысканий по безденежным заем 

ным письмам  и тому подобным актам ; 
в )  пересмотр в выс ших судебных местах дел , решен

ных в низших инста нциях,  остановление испол нения су
дебных постановлений ,  отмена  распоряжений правитель 
ственных мест и лиц ;  

г )  восстановление права апелляции на решения 
судебных мест ;  

д)  домогательство о разборе тяжебных дел вне по
рядка и правил,  установленных законами ;  

е )  поме щен ие детей на казенный счет в учебные заве
дения ; 

ж )  причисление незаконных детей к законным вслед
ствие вступления родителей их в брак между собою ; 

з )  н азначение денежных пособий, пенсий, а ренд 
и н аград; 

и) рассрочка и сложение казенных взысканий ;  
i )  возвра щение прав  состояния ,  облегчение участи 

состоящ их под наказанием,  освобождение содержащихся 
под стра жею; 

к )  с представленнем проектов по разным предприяти
ям  и изобретениям . 

Жалобы были двух родов :  
1 )  на  поступки частных лиц и 2 )  на действия присут-

ственных мест и должностных лиц .  
Жалобы пер вого рода преимущественно подавались 
а)  на  л ичные оскорбления,  
б )  на нарушение супружеских обязанностей с прось

бами жен о снабжении их вида ми  для отдельного про
жива имя и обеспечения их существования на счет мужей;  

в )  на обол ьщение девиц ;  
г )  на неповиновение детей родителям и на злоупот

ребление родительскою вл астью ; 
д) н а  небла гавидные поступки родственников по де 

лам  о насJiедстве ; 
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е) на злоупотребление опекунов ;  
ж ) п о  дел а м  о подЛоге и несоблюден ии  форм в сос

тавлении духовных завещаний  и 
з )  поме щиков на крестьян и обратно. 
Жалобы второго рода преимущественно обращены 

были 
а) на бездействие или медл ительность по денежным 

взыска ни я м ;  
б )  на п ристрастие, медленность и упущеi-Iия при 

производстве следствий при ра ссмотрении дел граж
дански х и уголовных ,  прн  исполнении судебны х ре шений 
и приговоров и 

в )  на оставление просьб и жалоб без разрешения со 
стороны нач ал ьствующих лиц .  

В некоторых просьбах и жалобах закточалнсь ,  кроме  
того, указания н а  з.1оупотре бления частных лиц  по взносам 
казенных пошлин ,  по порубке ,  по поджогу казенных 
лесов ,  по п итейным откупа м ,  по подряда м и поста вкам 
И Т .  П . » .  

Далеко не всегда I I I  Отде.'!ение ожидало , пока жалоб
щик ил и проситель обратится к нем у, как к высшей государ
ственной инста нции . Местные полицейские власти аккурат
но доносили о «всех вообще происшествиях» ,  и часто вни
м а ние нач альства оста навливал и са мые пустяковые под
робности .  Где -нибудь крестьяне сообщили местным вла 
стям ,  что и м  известно подземелье,  в котором хранится 
кл ад. Дело не может обойтись без уч астия жандармского 
офицера .  На приком а ндирование такого офицера исп ра
ш ивается разре шение центра .  Шеф жанда рмов пишет до 
клад и м ператору. Николай ре шает : «Объявить доносите 
лям ,  что есл и вздор показывают, то с ними  по
ступлено будет, как с сум асшедши м и  ( читатель 
уже успел заметить, что сумасшедшие в те вре 
мена определ ялись высочайшими  резолюциям и . - И.  Т. ) ;  
хотят ли  на сие ре шиться, и есл и  настаивать 
будут, то послать» . 

К крестьянам  прикома ндировывается жанда рмский 
подполковник,  и все вместе отправляются на  поиски 
клада , которого, конечно, не находят . Напуганные зава
рившейся вокруг этого дел а кутерь мой крестьяне каются,  
что судили по преда нию и примета м ,  что «са м и  в погребе 
не был и ,  а поверили другим и что, впрочем ,  подземель
ных сокровищ без разрыв-травы открыть нельзя» .  Дело 
опять движется по инстанциям и снова доходит до вер -
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ховного жанда р м а .  Ца рское слово не может быть н аруше
но,  и новая высочайшая резол юция гл асит : « Так как был о  
им  обеща но, что с ними  паступлено будет, к а к  с лишенными 
ума ,  то  послать их на год в ближний смирительный дом » .  

Дел такого масштаба ,  прошедших через III Отделение 
и предста вленных на  высоча йшее разрешение,  тысяч и .  Но 
особенно опекали жандармы нравственность и семейный 
мир  населения .  Николай ,  постоянно измен явший своей же
не и обративший двор цовых фрейлин  в султанских одали 
сок, стра ш но беспокоился о моральных устоях своих под
данных .  В этом отно шении очень показател ьна рассказан
ная П .  Е .  Щеголевым история о «о�lюбви в равелине» .  

В мае 1 85 1  года , когда Николай  Павлович по важным 
госуда рственным дел а м  находился в Варшаве,  в столице 
произошло событие, никакого политического значения не 
имевшее .  Отставной гвардейский офицер князь Тру
бе цкой увез в неизвестно м направлении жену сын а коммер 
ции  советника Жади мировского. О деле узнали в III Отде
лении ,  и Дубел ьт сообщил в очередной эстафете шефу 
жандармов Орлову. Обычным порядком было доложено 
им ператору, который распорядился во что бы то ни стало 
поймать бегле цов.  И 111 Отделение пришло в движение. По 
разным направлениям помчались жандармские офицер ы,  
за шевелились местные власти , в столицу отправил ись эк
стренные курьеры .  Николай  все врем я следил за  ходом дел а .  
Наконец в одном и з  кавказских портов злополучная чета ,  
собиравшаяся перепра виться за гра ницу, был а  найдена 
и доставлена оттуда в Петербург.  Жадимировскую вернули 
мужу, а Трубе цкого засадил и в Алексеевекий равелин ,  от
куда он вышел уже разжалова нным рядовым ;  и только 
шесть лет спустя, в 1 857 году, Трубецкой смог соединиться 
с любимой женщиной.  

Мы обращаем внимание читателя не н а  роман,  трога 
тельно описанный П .  Е .  Щеголевым , а на  отношение к этому 
ром а ну жандар мских властей .  Из-за частного бытового де
ла приводится в движение вся машина  высшей полици и ,  
тратится несколько тысяч казенных денег, отвлекается от 
дел а местная администра ция .  З ато закон и религия торже
ствуют и официальный порок наказан .  

В этой шум ной суете по  м аленьким дел ам  и п рохо
дили труды и дни 111 Отделения . Среди семейных дрязг,  
судебных жалоб и ложных доносов ( говорят, по субботам 
жандармы устраивали  сожжения доносов за  неделю )  
некогда было пожаловаться на безделье . Наобо рот , штат 
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приходилось все время увел ичивать.  И Никола й  Пав
лович мог быть доволен : жандармы работают на  пользу 
отечества не покл адая рук, «шпио нская контора» п ишет . . .  

Л юди и нравы 111 Отделения 

Мы характер и зовали круг действий 111 Отделения и тот 
«бJlестя ще организова нный беспорядок»,  к которому фак
тически сводИJlась его государственная работа . Напоследок 
остановимся н а  некоторых бытовых штрихах жандармской 
жиз ни и на ее руководителях .  

С основания I I I  Отделения и до своей смерти шефом 
жанда р мов был граф А.  Х .  Бен кендорф.  В 1 844 году его сме
н ил граф ( впоследствии князь)  А.  Ф .  OpJlOB .  

Александр Христофорович Бенкендорф выдвинулся в 
качестве храброго боевого генер а.а а  еще при  Алек
сандре I и в 1 8 1 9  году получил звание царского гене 
рал- адъюта нта . Уже в это время он  обнаружи.1 вкус к 
делу тайной полиции ,  но поощрения не получил . 14  де 
кабря 1 825 года он  ком андовал частью пра витель
ственных войск,  зате м был назначен членом следственной 
комиссии по делу декабристов .  На этом посту он сбл изился 
с молодым царем , только начинавшим испытывать свои 
по.'lицейско- следовател ьские дарования .  Мы уже знаем за 
писку,  представленную Бенкендорфом об организации Ми
нистерства полиции .  За  все эти заслуги на него, ка к из  рога 
изобилия ,  посыпались царские милости. Он не только стал 
бл ижайшим другом и мператора и начальником са мого зна
чител ьного государственного учреждения ,  но получил ряд 
менее почетных,  но не менее существенных подношений 
в виде десятков тысяч десятин земли ,  крепостных душ и 
проч .  

1 7  лет стоял Бенкендорф во гл аве 111 Отделения и ,  
как это ни странно ,  не сумел приобрести не то что 
любви,  а даже ненависти со стороны угнетавшихся 
111 Отделение м .  Объяснялось это тем , что очень скоро 
для всех стало ясно, что Бенкендорф фактически играет 
очень незначительную роль в жандармских делах .  Это 
был человек дряблой воли ,  лишенный каких бы то ни 
было государственных дарований ,  кроме безграничной 
преданности царю и умения снискать его дружбу. О его 
рассеянности ходили анекдоты самого невероятнога свой
ства - вплоть до того, что он  забывал свою фамилию и ни -
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как не мог вспом нить ее без помощи визитной карточ ки . 
В дел ах Бенкендорф был большим путаником , да к тому же 
плохо пони:\lал и х  сущность. Е го отношение к государствен 
ным вопросаl\1 п рекрасно иллюстрируется следующи м рас
сказом в записках ба рона М. А. Корфа : 

«Однажды в Госуда рственном совете м инистр юсти ции,  
граф Панин ,  произносил очень длинную речь .  Когда она 
продолжалась уже с полчаса , Бенкендорф обернулся к со
седу своему, графу Ор.'lову, с восклицанием : 

- Sacre Dieu ,  voi l a  се que j ap pel \e p a r ler ! *  
- Помилуй, братец , д а  р азве т ы  н е  слышишь,  что о н  

полчаса говорит против тебя . 
- В самом деле?- отвечал Бен кендорф,  кото рый тут 

только понял ,  что речь П а иина есть ответ и возражение 
на его п редставление .  

Через пять минут, посмотрев на  часы , он сказал : «А 
p resent a dieu , i l  est t emps  que j ' a i l l e  chez \ 'empereur»**- и 
оставил другим член а м  р аспутывать спор е го с Паииным по 
их усмотрению» .  

Так характеризуют Бенкендорфа вполне бла гожела 
тельные к нему мемуаристы.  Даже верный лакей 111 От
деления Греч именует его «бестол ковым царедворцем » ,  
«добрым , но пустым» .  В том же собственно направлении 
мы можем найти отзывы и из противоположного лагеря .  

* Черт возьми, вот это я называю уметь говорить ! (Франц. ) 
** Ну, nрощай, мне пора к императору (франц. ) 
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Та к, Герцен сделал следующую зарисовку н а ружности и 
внутренних качеств шефа жандар мов : 

« На ружность шефа жанда рмов не и мела в себе ниче 
го дурного ;  вид его был довольно общий остзейским дво
рянам и вообще немецкой аристократии .  Лицо его было 
измято, устало,  он имел обма нчиво добрый взгляд, кото 
рый часто принадлежит людям укло нчивым и апатиче 
ским . Может, Бен кендорф и не сдел ал всего зла ,  которое 
мог сдел ать, будуч и начальником этой стра шной поли
ции ,  стоящей вне закона и над законо м ,  имевшей право 
ме шаться во в се ,- я готов этому верить, особен но вспо
миная п ресное выр ажение его лица,- но и добра он не 
сделал , на это у него не доставало энер гии ,  воли ,  
сердца» .  

Немудрено, что, об.м адая таки м и  свойствами ,  Бенкен
дорф ограничи валея представител ьством своего учрежде 
ния ,  не вмешиваясь детально в его дела .  Подчи ненные 
быстро сообразили,  что угодить шефу можно быстрыми 
и твердыми ответами ,  хотя бы взяты ми с потолка,  и все 
шло хорошо . Сам же Бенкендорф пребывал в неизмен
ном сознании блестящей нал а женности подчиненного ему 
аппарата и собственной незаменимости .  

П реем ник Бенкендорфа ,  Алексей Федорович Орлов ,  
ничем не превосходил его в смысле государственных спо
собностей,  а по уму и опыту даже уступал .  Единственной 
его заслугой была дружба с царем . В практической же 
деятел ьности он  отл ичался пол ной ленью и ника кого,  соб 
ственно,  отпечатка н а  физиономию III Отделения н е  н а 
ложил . . .  Заведенная п р и  Бенкендорфе система осталась 
в полной сохранности,  и только докл адывал вместо умер
шего шефа новый. 

Современники сразу поняли ,  почему во главе тайной 
канцелярии стоят полнейшие ничтожества . Вспоминая 
о смерти начальника алекса ндровекой полиции Мило
радовича ,  кото рый , умирая ,  заботился о своем старом 
враче ,  Гер цен писал : 

«Прозаическому, осеннему царствова нию Николая не 
нужно было та ких людей ,  которые,  раненные нас мерть, 
помнят о ста ром лека ре и умирая не знают,  что за ве 
щать, кроме просьбы о сыне приятеля .  Эти люди вообще 
неловки , громко говорят, шумят, и ногда во3ражают, су 
дят вкривь и вкось ;  они ,  пра вда, готовы  всегда л ить свою 
кровь на поле сражения и служить до кон ца дней сво и х  
верой и правдой ;  н о  войн ы  вне шней то гда н е  п редвиде -
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лось, а для внутренней они неспособны.  Говорят, что 
граф Бенкендорф,  входя к государю,- а ходил он к 
нему раз пять в день ,- всякий раз  бледнел : вот какие 
л юди нужны были новому государю.  Ему нужны были 
а генты, а не помощники , исполнители ,  а не советники,  
вестовые, а не воины.  Он никогда н е  мог придумать ,  что 
сдел ать из умнейшего из всех русских генералов ,  Ермо
лова , и оставил его в праздности дож ивать век в 
Москве » .  

Николай  не потерпел бы около себя даже тупой,  но 
упорной воли Аракчеева ,  не говоря уже о талантах,  по
добных Спера нскому. Он хотел править единодержавно 
в полном смысле этого слова ,  хотел лично разрешать 
все без исключения государственные дел а .  Для этого о н  
и учредил «собствен ную канцелярию»,  во главе которой 
ставил людей , единственным качеством которых был а  их 
преданность царю.  В се почти дела 111 Отделения разре 
ш ались императором , и жандармы далеко не  всегда мог
ли  зара нее учесть, как обернется то или другое дело.  По 
этому, говоря о людях 111 Отделения,  мы не должны за 
бывать и старшего жандарма  - импер атора Николая 
Па влович а .  Чтобы познакомить читател я  с этим родом 
его деятельности , приведем несколько типичных резо-
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люций по различным дела м  111 Отделения ( выше уже 
п родемонстрированы два-три образчика царско го твор 
чества ) .  

Николай  очень любил теш ить в себе иллюзию, что 
м а ссы любят его .  Поэтому он очень опасливо относился 
ко всяким подававшимся на его имя просьб а м  и не лю
бил,  когда эти просьбы читались другими .  В январе 1 828 
года шеф жандармов доложил , что «воронежский пре 
освященный Антоний объявил полковнику к. ж .  Волкову, 
что в домашней его церкви найден запечатанный конверт 
со вложением пакета ,  та кже запечатанного ,  на высо
чайшее имя.  Дл я скорейшего разыскания и открытия со
чинител я сих бумаг они решились распечатать пакет на 
высочайшее имя  и нашли в нем одни необдума нные пред
ложения насчет преобразования некоторых частей управ
.1ения» .  

ДeJJ o было доволь но обычное : за писок с жалобами на  
административные и судебные инста нции в те  времена 
подавалось бесконечное множество. Николая возмутило 
не бесправие населения ,  вынужденного прибегать к та
ким способам жалоб,  а поведение м естного начальства ,  
осмелившегося распечатать письмо на высочайшее имя .  
Резолюция гласил а :  «Поступлено неправильно, ибо  вся
кая бум ага на мое имя должна доходить до меня в це -
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лости . Сдел а·ть строжайший вы говор подполк [овнику ]  
Вол кову и преосв [stщенству] Антонию за то ,  что смели 
р аспечатать бумагу,  писанную на мое имя» .  

Очень часто приходилось Никол аю выслушивать про 
сьбы о смягчении уч асти декабристов и польских пов
ста нцев,  но обычные резолюции лаконически гласили : 
«рано» ,  «Не заслужил» ,  «подождать».  С неменьшей не 
терпимостью относился он  и к более скромным вопросам ,  
нарушавшим казарменный строй жизни и м перии .  В это м  
смысле очень показательны его резолюции п о  дел а м  о 
выезде з а  границу. Так ,  в 1 832 году отставной поручик  
Шемиот просил разрешения ехать лечиться в Мариенбад. 
В п рошлом у поручика был криминал (дуэл ь ) , и Ни колай 
решил, что Шемиоту достаточ но съездить к Кавказским 
Водам .  Не любил он также, когда е го подданные пред
принимали  заграничные путешествия с образовател ь 
н о й  целью: эти м  косвенно порицалась русская ш кола .  
В 1 834 году генерал- губернатор барон П ален , по п рось
бе рижского купца фон Бульмеринга ,  ходатайствовал 
о «дозволении отдать в Любскую торговую академ ию, 
для усовершенствования в тор говых науках, на один год 
шестнадцатилетнего сына его Александра ,  который при 
готовляется и м  в тор говое звание» .  На докладе по этому 
делу м ы  читаем не резолюцию, а окрик:  « Нет ; а барону 
Палену заметить, чтобы в предь не смел .в�одить с подоб
ными п редставлениями ,  противными закону» . 

За  многообразным и  занятиям и  своими Николай не за
быв ал и литературы .  Он сам был « цензором » Пушкина ,  
считал себя п роеве щенным любителем и скусства и ,  при  
случае ,  контролировал обычную цензуру. П рочита в сбор
ник  « Русских сказок» Даля ,  он  нашел в нем «дурное на 
правление мысли»  и п редписал шефу жандармов : « Не - - � 
ме шает удостовериться , что �а занятия автор а  и с кем 
оный знако м ;  уведомить меня об этом ,  а завтра вечеро м  
можно будет взять его с бумагам и » .  

Позер и лицемер,  Никол ай  любил приобретать попу
лярность мел ким вел икодушием . Вскоре после казни де 
кабристов ему донесли ,  что крестьянин Влади мирской  
губернии Василий Гаврилов предан уголовному суду за 
слова : «У нас нет государя» . Суд приговорил Гаврилова 
к 50 ударам плети . На докладе по этому делу красуется 
одно слово :  « Простить». 

Из Житомирской крепости бежал госуда рственный 
преступник граф Олизар .  Ста рый м айор ,  комендант кре -
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пости , был п р ед а н  воен ному суду и р а з ж ал о в а н в солда 
т ы .  С ы н о в ья м а йора обратились с просьбой р а зрешить 
и м  п р и н ять н а  се бя отцо в с кое н а ка з а н и е .  Последо в а л а  
резол ю ц и я :  « В о  у в а же н и е  бл а городного п одв ига сыновей 
отца п р ости т ь ,  но с те м ,  чтобы н и куда не о п р едел я т ь » .  

Е сл и  э т и  и подобные и м  резол юции и вытекал и и з  
дем а го гического р а счета , то в о т  о бразец и нт и м ного л и ц е 
м е р и я ,  л и це м е р и я  наедине с с а м и м  собо й .  В И р кутс ко й 
губер н и и  н а ходи .. 1ся  в ссыл ке ста р и к-дек а б р ист б а р о н  
В .  И .  Ште й н гел ь .  Глубоко р ел и ги о з н ы й  ч ел о ве к ,  он о ж и 
д а л  с м ерти и хотел « п ростить в р а г а м  свои м »  и п ол уч ить 
от н и х  та кое же п р о ще н и е .  По п р ос ь бе Ште й н гел я Б е н 
кендо р ф  в о ш ел с ходата йствов а н н е м  о « п ро ще н и и  е м у  в 
сердце госуда р я » .  И Н и кол а й ,  до конца ж и з н и  не уста в а в 
ш и й  п р еследовать дека б р и стов,  вел и коду ш н о  ответил : 
« д а в н о  в душ е  п ростил его и в се х » .  

П р и ведеи н ы е  п р и м е р ы ,  конечно ,  не  исче р п ы в а ют всего 
р азноо б р а з и я  ж а нд а р м с к и х  и нтер есов и м пе р атор а ,  но 
они дают п р едста вл е н и е ,  до каких деталей доходило его 
в н и м а ни е .  А так как ведо м ств было м ного и п о  каждо м у  
Н и кол а й  и м ел с в о е  м не н и е ,  т о  ф а ктически о н  н и  одного 
не и м ел воз м о ж ности н а п р а в ить .  И движущей п ру ж и н о й  
III Отдел е н и я  н а  п р а кт и ке я в  .. 1ялся очередной п о м ощ н и к  
ш е ф а  ж а нда р м о в ,  с н а ч а л а  носи в ш и й  з в а н и е  директо р а  
к а н це.1 я р и и ,  а п ото м уп р а вл я ю щего I II Отдел ен и е м .  
Та ких п о м о щ н и ко в  в н и кол ае вское врем я с менилось тр и :  
М .  Я .  ф о н  Фо к ,  А .  Н .  Мо рдв и н о в  и Л .  В .  Ду бел ьт . 

О р г а н изатором III Отделе н и я  был Ф о к. То был ста 
р ьi Й  п ол и це й ски й вол к ,  н а ч а в ш и й  службу е ще п р и  Б а л а 
ш о в е  и п о д  непосредствен н ы м  руководством д е  Са н гл е н а .  
Воспита в ш и сь в ш коле посл еднего , о н  с м е н ил е го и ост а 
вался н а  п осту ди ректо р а  к а н цел я р и и  с н а ч ал а  Ми н и 
стерства п ол иц и и ,  а п отом в н утрен н и х  дел и со в с е м  с в о 
и м  а п п ар ато м перешел в III Отдел е н и е . « Я  был з н а ко м  
с директоро м особе н н о й  ка н цел я р и и  м и нистра внутрен н и х  
дел ( что н ы н е  III Отдел е н и е  к а н цел я р и и  госуда р я )  М а к 
с и м о м  Я ко вл е в и ч е м  фон Ф о ко м , - п исал Н.  И .  Г р е ч ,  
и м ев ш и й ,  п р а вда , о собые п р и ч и н ы  с и м п атизировать стол 
п а м  ж а нда р м с кого корпуса , - с 1 8 1 2  года и пользо вался 
его дружбою и бл а го с кл о н ностью. Он б ыл человек ум н ы й ,  
бл а городн ы й ,  неж н ы й  душ о й ,  о б р а зо в а н н ы й ,  в службе 
честны й и с п р а ведл и в ы й  . . .  Бенкендо р ф  б ыл одол жен е м у  
с воею репутацией у м а  и з н а н и я  дел а . . .  » Ост а вл я я  в сто 
роне п а не г и р и к  Фоку ( хотя не тол ь ко Гре ч ,  но и почти 
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М. Я. фон Фок. Литография с 
оригинала Фридрица. 1820-е гг 

все мемуаристы того времени отзываются о нем довол ьно 
сочувствен но* ) , мы не можем пройти мимо последнего 
замечания Греча , человека достаточно сведущего в 
внутренних взаи моотношениях 111 Отделения .  

Фок явился в 111 Отделение во всеоружии поли 
цейских методов александровекого пер иода . Но времена 
настал и иные .  Возвысив полицию до роли высшего госу 
дарственного органа страны,  Никол ай  стрем ился придать 
ей некоторое благообразие . Неда ром сохра нился а нек
дот о платке для утирания слез обездолен ных, который 
был им  вручен Бенкендорфу в качестве инструкции .  

Старые полицейские методы вызыв али недовольство 
дворянства ,  и ,  перестраивая полицейский апп арат,  пра 
вител ьство стремилось вовлеч ь  побольше офицеров и дво 
рян ,  привлечь интерес бла городного сословия к жандарм 
ской службе . «Чины,  кресты, бла годарность служ ат для 
офицера лучшим поощрен ием , нежел и  денежные награ
ды»,- писал Бенкендорф в цитирова нной выше записке 
1 826 года.  Деятели старой школы недоумевали и не мог
ли  воспринять нового направления .  В 1 829 году великий 
князь  Константин писал Бенкендорфу:  «Вам угодно было  
написать мне о жа ндармской службе в бывших пол ьских 
п ровинциях и сообщить также о вы годах,  кои последова-

* Пушкин даже занес в свою за писную книжку по поводу смерти 
Фока : « Смерть его есть бедствие общественное>> .  
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ли бы для этой службы в Вильне, если бы штабс-капитан 
Клемчинский мог быть назначен туда в качестве адъю
та нта при начальнике отдел а ;  тем более, что, будучи уро 
женцем края ,  он мог бы иметь удобнейшие отноше ния 
в нем ,  при своих связях,  интересах и родстве, а также 
бла годаря хорошей репутации,  которою он там поль
зуется» .  

П о  м нению великого князя,  и менно эти причины сви
детел ьствовали о непригодности этого офицер а .  Но ис
кавшее популярности у дворянства правительство шло 
своим путем .  Недаром Герцен заставляет председателя 
уголовной пал аты говорить о Бел ьтове : « Мне, сказ ать от
кровенно,  этот господин подозрителен :  он или промотал 
ся,  или в связи с пол ицией, или сам под надзором по
лиции .  Пом илуйте, тащить!;Я 900 верст на выборы,  имея 
3000 душ ! »  Богатый и образованный помещик был , ко 
нечно, желанным рекрутом для жандармских вербов
щиков* .  

Фок быстро почуял новую моду и начал к ней приспо
собляться . В своих письмах Бенкендорфу летом 1 826 го
да он рекомендует шефу новых сотрудников,  набираемых 
из рядов столичного и провинциального дворянства . . .  
При  Фоке начался процесс создания бл агородного и чув
ствител ьного полицейского в голубом мундире, но окон-

* Приводим выписки и з  писем М. Я .  Фока к А .  Х .  Бенкендорфу, 
свидетельствующие о требованиях,  Предъявлявшихея 1 1 1  Отделением 
к своим агентам 

17 /VI I 1 826 г.- Фок останавливается на  характеристике новых 
агентов :  

«Г [осподин]  Нефедьев имеет деревню под Москвой ,  где ему не
обходимо быть по дом ашним обстоятел ьствам Это очень благоприят
но для на шего дела . С этим господином не знаешь никаких затрудне
ний : ни жалова нья,  ни расходов Услуги ,  которые он может оказать 
нам,  будут очень важны вследствие его связей в высшем и среднем об
ществах Москвы. Это будет ходячая энциклопедия,  к которой всегда 
удобно обра щаться за сведениями относительно всего, что касается 
надзора . .  

Нефедьев - статский советник и имеет орден Св [ятого] Владимира 
3-го класса , он  честол юбив и жаждет почестей . .  

Граф Лев Соллогуб . . может принести нам большую пол hзу в 
Москве, посредством своего брата и своих родных.  С эти м  человеком 
также никакого ж алованья, никаких расходов . .  Предложение его 
действовать заодно с «надзором» ,  цель же быть покровительствуемым 
во всем ,  что касается ведения интересующего его дел а .  Граф - человек 
скром ный и способный выполнять даваемые ему поручения»  ( Русска я 
старина ;  1 88 1 ,  т XXX I I ,  с. 1 68)  . -- Примеч.  И Троцкого к 
соответствующему тексту, сокращенному нами, во избежание по
второв, в «Жизни Шервуда-Верного» (сост.) 

а За к N2 442 
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чить создание этого типа Фок не мог :  слишком креп ка 
был а  в нем п ривяз а нность к старым метода м работы, к 
а гентам ,  набираемым из подонков общества,  покупаем ы м  
деньга ми  и угрозами .  

• В 1 83 1  году Фок умер и был за менен Мордвиновы м .  
К сожалению,  мы н е  р аспола гаем данными о роли Мор 
дви нова в I I I  Отделении .  Характеристику его, м и мохо
дом ,  дал Гер цен,  считавший,  что Мордви нов был един 
ственным в жандармской среде «инквизитором по убеж 
дению».  Но уже в период вл адычества Мордвинова фи
гура его стал а отходить на задний пла н  по сравнению с 
и м  же рекомендованным Дубельтом .  Ко нчилось тем, что 
Дубельт за менил Мордвинова и надол го олицетворил в 
себе одном все I I I  Отделение .  

Леонтий Васильевич Дубельт был фигура незауряд
ная. Вряд ли  кто-нибудь из его коллег удостоился бы ха
рактеристики, подобной той , которую он  получил от Гер 
цена : «дубел ьт - лицо оригинальное, он наверное умнее 
всего Третьего и всех трех отделений собствен ной ка н 
целярии .  Исхудалое лицо его, оттененное дл инными 
светлыми усами ,  усталый взгляд, особенно рытвины на  
щеках и на  лбу  ясно свидr.тельствовали ,  что м ного страс
тей боролось в этой груди , прежде чем голубой мундир 
победил или ,  луч ше,  накрыл все, что там было . Черты 
его имел и что-то волчье и даже лисье, т. е. выражали 
тонкую смышленность хищных зверей,  вместе уклончи 
вость и за носчивость» .  

В 20-х годах Дубельт был свободомыслящим : он со 
стоял членом двух масонских лож и даже был привлечен 
по делу декабристов . Может быть, и не без труда сменил 
Дубельт свой армейский мундир н а  жандармскую лазурь, 
но имеющиеся в нашем распоряжении м атериалы сви
детел ьствуют скорее о высокой степени лицемерия пред 
са мим собой ,  чем о борьбе страстей в этот знаменател ь
ный момент его жизни .  Жене своей, бояв шейся , что он  
замарает свое имя и честь жанда рмской службой ,  он  пи 
сал : « " Не будь жандарм " ,- говоришь ты ! Но пони маешь 
л и  ты, понимает л и  Александр Николаевич ( Мордви
нов . - И. Т. ) существо дел а ?  Ежел и я , вступя в Корпус 
жанда рмов,  сдел аюсь доносчиком ,  науш ником ,  тогда 
доброе мое имя ,  конечно, б у дет запятнано.  Но ежели ,  
напротив ,  я ,  не мешаясь в дела ,  относящиеся до  внут
ренней полиции ,  буду опорою бедных, защитою несчаст 
ных ,  ежел и  я ,  действуя открыто, буду заставлять отда -
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вать спра ведл ивость угнетенным , буду наблюдать, чтобы 
в местах судебных да вали тяжебным делам  прямое и 
спра ведливое направление,- тогда чем назовешь ты 
меня?»  

Мы знаем , как  м ало вмешивался Дубельт в «дела ,  от
носящиеся до внутренней полиции» .  И только особому, 
свойственному ему сентиментал ьному лицемерию можно 
приписать и эти чувствител ьные строки и многое в его 
позднейших поступках.  Правда , ему нельзя отказать в 
некоторых положител ьных чертах,  но обща я  его характе 
ристика верно дана Гер цено м, проницательно обнару
жившим под маской учтивости и бла госклонности под
линный волчий облик Дубел ьта . Они понял и друг друга :  
неда ром Дубел ьт с такой ветерпимостью относился к 
одному тол ько упоминанию имени Гер цена * . 

В 1 9 1 3  году были опубликованы «Записки» Дубель 
та ,  давшие некоторым историкам основание заподозрить 
его в «убожестве м ысли» .  Действительно ,  эти записки , 

* И. В. Селиванов в своих записка х  ( Русская старина ,  1 880, т 
XXXI I I ,  с. 309 ) р ассказывает, что «вслед за упоминанием им имени 
Герцена . . .  Дубельт вспыхнул ,  как порох ; губы его затряслись, н а  них 
показалась пен а .  

- Герцен ! - закричал он с неистовством .- У м е н я  три  тысячи де
сятин жалованного леса, и я не знаю такого гадкого дерева, на кото
ром бы я его повесил >> .  

Есл и  и не все в этом рассказе верно, то, во всяком случае, он  до
статоч но выразителен .  



68 Н. Трочкий. 111-Е ОТДЕЛЕНИЕ ПРИ НИКОЛАЕ 1 

вернее, афоризмы чрезвычайно плоски и никак не подни
маются над уровнем официальной идеологии николаев
ской России .  Мы, однако ,  полагаем , что записки эти пи
сались Дубельтом для чужого употреб.'!ения,  а не для 
себя. Поэтому он  и прикидывался глупее , чем был на са
мом деле .  Иначе нельзя объяснить то впе чатление,  кото 
рое он производил на современников ,  притом достаточно 
ему враждебных.  Есл и  Герцен раскусил лицемерие Ду
бельта ,  притворявшегося добряком и любившего, чтобы к 
нему обра щались с ссыл ками на «всем известную егu 
доброту» ,  то на других Дубельт умел производить ча рую
щее впечатление.  Известный пол ьский революционер 
Сераковский, познакомившись с Дубельтом непосредст
венно перед заключением в крепость, писал ему:  « Гене
рал !  Счастливы юнош и ,  что Вы стражем порядка . Вы ста 
рик ,  но  с верующею, неугасающею душою . Я уже решил
ся !  Выслушайте меня сами ,  зайдите ко м не сами,  генерал . 
Богу помолюсь за Вас ! »  

Своей учтиво-сенти ментальной манерой Дубельт умел 
привлекать к себе допрашиваемых : Ф .  М. Достоевски й ,  
п ривлеченный по делу петрашевцев, называл его «пре 
приятным человеком» .  Отзывов такого рода нем ало. 
Внешнее лицемерие, образцы которого жандармам пре 
подавал Никол ай 1, стало официальным тоном 111 Отде 
ления.  

И именно Дубел ьт, окончател ьно сформировав а ппа 
рат  жандармерии,  завер шил и создание типа «бла город
ного ж а ндарма» .  

Назначенный жандармским офицером в Симбирск, 
Э .  И .  Стогов следующим образом рисует разницу между 
жандармами «старой школы» и им ,  как представителем 
нового поколения :  «доверие и уважение к жандармскому 
мундиру в Симбирске было разрушено . Передо м ной 
был полковник Маслов ,  тип ста ринных пол ицейских. Он 
хотел быть сыщико м ,  ему казалось славою рыться в гряз 
ных мелочах и хвастать знанием семейных тайн .  Он ис
кал случая ко всякому прицепиться , все стращал ,  делал 
истории ,  хотел властвовать страхом и всем опротивел . . .  
Та ким образом я явился к обществу, предубежденному 
к жанда рмскому мундиру, олицетворявшему идею донос
чика и несносиого придиралы даже в частной жизни» .  
Конечно , Стогов не пошел по пути своего предшествен 
ника и ,  как уверяет он  в своих мемуарах,  снискал к себе 
общее расположение, примиряя враждующих, улич ая  
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неправедных,  словом, доставляя жандармскому мундиру 
то уважение, которого он заслужив ал . . .  

Даже рядовые жандармы,  п о  словам Герцена ,  н а  соб 
ственном опыте изведавшего прелести знакомства с ними ,  
были  «цветом учтивости» : « Если бы не  священная обя
занность, не  долг службы, они ни когда бы не только не 
дел али доносов ,  но и не дрались бы с форейторами и ку 
черами  при  р азъездах» .  

Что же касается ж андармов обер- и штаб-офицерских 
чинов,  то они олицетворяли ,  конечно, при сношении с 
людьми «благородного» звания , са мую изысканную лю
безность.  Если  опасного вольнодум ца нужно было при
знать «повредившимся в уме» ,  то, как м ы  видели в слу
чае с Чаадаевым ,  издевател ьство это вызывалось 
только «чувство м сострада ния о несчастном его положе 
нии» ;  есл и подобного человека считали нелишним дер 
ж ать под дома шним арестом или сослать куда -нибудь, 
то дел алось это дл я того,  чтобы он «Не подвер гал себя 
вредному влиянию нынешнего сырого и холодного воз
духа » ;  если его мучили и впрямь сводили с ума обяза
тельными медицинскими осмотрами ,  то это являлось ре 
зультатом распоряжения «употреблять все средства к 
восста новлению его здоровья» .  Литературный критик, го 
л ос которого был слишком внятен подраставшему моло
дому поколению и поэто му, хотя уже и перехвачен ный 
железными тисками чахотки ,  все е ще беспокоил началь
ство,  получал успока ивавшие, а фактически приближав
шие его  к смерти записки : «Вы как литератор пользуе 
тесь известностью, об  Вас часто говорят : очень естествен 
но,  что управляющий III Отделением и член цензурного 
комитета жел ает Вас узнать лично и даже сблизиться* 
с Вами . . .  Повер ьте, что Вы встретите самый ласковый и 
радушный прием»* * . Официальное лицемерие, прикры
вавшее внутреннюю жесто кость лич ной светской любез
ностью и бла горасположением , пронизало все операции 
III Отделения.  Создался специальный ритуал при арес
тах, допросах и пр. Так, по отношению к арестованным 
проявлял ась особая заботливость в смысле снабжения их 
курител ьными принадлежностя ми согласно их вкусам и 

* Подчеркнуто нами .  
**  Из зап иски М. М. Попова В . Г .  Белинскому от 27 марта 

\ 848 г.- Русская старина , 1 882, т .  XXXV I ,  с. 434-435. Белинский умер 
26 мая тсго же года . 
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привычка м * .  При допросах, особенно если обвиняемый 
молод, считалось уместным вызвать перед ним образ его 
родителей,  которые будут сокрушены,  когда узнают меру 
виновности сына, п роявить участие, дать надежду на 
оправда ние при надлежащих ответах . . .  

А . К .  Толстой в своей сатире « Сон Попова »  следую
щим образом рисует допрос в I I I  Отделени и :  

Но дверь отверзлась, и явился в ней 
С лицом почтенным,  грустию покрытым,  
Лазоревый полковник.  Из очей 
Катил ись слезы по его ланитам. 
Обильно их струя щийся ручей 
Он утирал платком, узором шитым,  
И про себя шептал : «Так '  Это он ! 
Таким он был едва лишь из пелен . 
О юноша,- он продол жал, вздыхая 
( Попову было с ли шком сорок лет) ,
Моя душ а  для ва шей не чужая ' 
Я в те года, когда мы ездим в свет, 
Знал вашу мать. Она был а святая '  
Таких - увы ! - теперь у ж  боле нет ! 
Когда б она досель была к вам близко, 
Вы б не упали нравственно так низко !  
Но, юный друг, для набожных сердец 
К отверженным не может быть презренья, 
И я хочу вам быть второй отец, 
Хочу вам дать для жизни наставленье. 
З аблудших так приводим мы овец 
Со дна трущоб на чистый путь спасенья 
Откройтесь мне равно как на духу: 
Что привело вас к этому греху? 

Описываемый им доп рос советника Попова как две 
капли воды похож на допрос петрашевца Ахша румов а :  
« " Ахша румов !- сказал м н е  справа сидевший за  столом 
генерал ( это был Ростовцев, как я узнал впоследст 
вии ) ,- мне жаль вас .  Я знал вашего отца , он  был за
служенный генера.а ,  преда нный государю, а вы,  сын его, 
сделал ись уч астником такого дел а ! " Обращаясь ко м не с 
этими слова ми ,  он смотрел на  меня пристально ,  как бы 

* « На следующее утро пришел ко м н е  Л.  В .  Дубельт и начал раз 
говор расспроса м и :  «Хорошо ли вам? Тепло ли'  Что курите, табак или 
сигары? Не имеете ли  каких- нибудь особых привычек' » и п роч. Через 
полчаса явился ко мне дежурный штаб-оф и цер с тем и  же самыми воп 
росами . . .  » ( Селиванов И. В. Записки - Русская старина ,  1 880, т. XXV I .  
См . также: Герцен. А .  И. Полн собр. соч . ,  т .  X I J ,  с .  2 1 7 ; Ахшару
.мов Д Д. Из моих воспоминаний ( 1 849- 185 1 ) .  СПБ,  1 905, с. 7-8) .
При.меч.  И. Троцкого к. аналогичному тексту, сок.ращен.н.о.му на
.ми, в «Жизни Шервуда-Верного» (сост.) 
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с уч а сти е м ,  и в гл а з а х  е го показал и с ь  слез ы .  Мен я  уди в и 
ло это уч а стие нез н а ко м о го м н е  л и ца ,  и о н о  п о ка з алось 
м не и скрен н и м » .  

Подо б н ы й  сти.1 ь  н а ру ж н ы х  отн о ш е н и й  III Отдел е н и я  
требо в ал и соответственного подбора служ а щ и х .  Д а ж е  
к в а ртальные надзир атели т о г о  в ре м е н и ,  чуя моду, ста р а 
л и сь блеснут ь  округл остью движе н и й ,  м я гкостью и бл а го 
р одством м а не р .  В с а м о м  же пол и це й с ко м  святил и ще .  эт и 
качества требавались в особой сте п е н и .  Дубел ьт охотно 
п р и гл а ш ал к себе на сл ужбу а р ме й с к и х  или м о р с ких о ф и 
цер о в ,  есл и тол ько о н и  обладали дол жн ы м  образом м ыс 
лей и пода в а л и  надежды н а  перево с п итание и х  в ж анда р м 
ском духе . Е сл и  о н и  ехали в п р о в и н ци ю ,  и м  реко мендо в а 
л о с ь  «ути рать слезы несчастных и отвращать злоупотре б 
л е н и я  вл а сти , а об ществу содействовать,  б ы т ь  в согл а с и и » .  
О н и  дол ж н ы  б ыл и  ста р аться снискать любовь о кружаю
щих,  не злоупотребл ять карта м и  и пр .  П о  отношению к 
н а ч а л ьству о н и  дол ж н ы  б ыл и  вести себя как п о слуш н ы е  
дет и ,  подобно тому ж анда р мс ко м у  м а йору,  котор ы й  о д 
н а жды донес,  что , « пост а в и в  с е б е  непремен н ы м  п р а в и 
л о м  б ыть вполне откровен н ы м  п е р ед н а ч ал ьство м » ,  о н  
с в я ще н н ы м  дол гом считает довести д о  е го с в еден и я ,  что 
«С н а стоя щего числа о н  н а дел п а р и К >> .  

Все м и  эти м и  мероприяти я м и  Дубельт действител ьно 
п однял ж а нда р м с к и й  кор п у с  н а  из вестную высоту, и от-
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ношение общества к жандармам оказывалось довольно 
терпимым.  Тот же Герцен ,  которого никак нельзя обви
нить в изл ишней любви к этому сословию, пишет о них :  
«Большая часть между ними были довольно добрые лю
ди , вовсе не шпионы ,  а люди, случайно за несенные в 
жандармский дивизион . Молодые дворяне ,  мало ил и ни 
чему не учившиеся, без состояния ,  не зная ,  куда прикло
нить главы,  они  были жандар мами ,  потом у  что не на шли 
другого дела» .  Несколько далее он же замечает : «Нел ьзя 
быть шпионом ,  торга шом чужого р азврата и честным че
ловеком,  но можно быть жандар мским офицером,  не ут
ратив всего человеческого достоинства»* 

В связи со всем этим  в I I I  Отделении стал и не то что 
косо , но презрительно смотреть н а доброхотных доноси
телей,  разведчиков -партизан .  Конечно, от услуг их не 
отказывались,  но, с одной стороны,  сли шком велик был 
процент ложных доносов ,  и доверие к ним несколько 
уменьшалось, с другой - уж бол ьно они не подходили к 
новым приемам и м анерам этого учреждения .  Полугра 
мотные а генты из ка нтонистов тоже не могли ,  конечно, 
равняться с образованны ми и разыгрывавшими листов
екие концерты ( а  подчас и сочинявшими ,  и не всегда 
плохо ) лазоревыми  офицерами .  П .  П .  Каратыгин рас
сказывает о Бенкендорфе и Дубел ьте, что они «презира
ли доносчи ков -любителей,  зная очень хорошо, что в 
руках подлецов донос весьма часто бывает орудием ме
сти . . .  Л.  В . Дубельт при выдаче денежных наград - десят
кам и  или сотнями рублей - придерживался цифры 
трех . . .  «В  память тридцати сребреников» ,- пояснял 
он . . .  » 

Если от этого рассказа и отдает немного анекдотом ,  

* Кстати заметим, что «приятные» молодые люди оказал ись в 
I I I  Отделении довольно устойчивым явлением . М. И .  Михайлов наблю
дал их и в позднейшее время и оставил описание подобного юноши ·  
«Ему  было на вид  лет 20 ,  усы м аленькие, бороду он едва ли  брил . На·  
дежды подает приятные. В прочем, таких милых юношей в мундирах 
разных полков я видел больше десятка во время пребыва ния моего у 
Цепного моста .  Все они прикомандированы к начальнику I I I  Отделе
ния в чаянии мест адъютантов и чиновников особых поручений по 
жандармерии ; состоят тут как бы на испытании и должны зарекомен
довать свою скромность и показать отчасти свою деятельность. Шл яясь 
по трактирам и по гостям в свободные от дежурств дни, они обязаны от 
времени до времени поддерживать хорошее мнение о себе в глазах 
начальства легкими доносиками»  ( Из дневника М. И .  Михайлова .
Русская старина ,  1 906, авг . ,  с .  402) -При.меч. И. Троцкого к ана
логичному тексту «Жизни Шервуда-Верного» (сост ) . 
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то тенденция его все же верна ,-- подтверждение ее мы 
найдем и у Гер цена .  

Задач а был а  выполнена : «высшее общество» и «сред
ний класс», то есть дворянство и буржуазия ,  смотрел и  на 
ж андармов с ужасом ,  но без презрения.  Даже известная  
всем склонность «бл а городных ж андармов» к наживе не  
смущала общество : в те  времена крали и брали все . 
Сентиментальный Дубельт , наизусть цитировавший свя
щенное писание,  состоял пайщиком в крупном и горно м  
притоне Политковского, где проигрывались сотни тысяч 
казенных денег .  На вырученные таким образом доходы 
Дубел ьт покупал и мения и записывал их на имя жены .  
Бенкендорф принимал участие в ряде промышленных ак
ционерных предприятий и помогал им  устраивать свои 
дела .  Меньшие полицейские просто брали взятки . Один из 
частных приставов Петербурга,  объехавши все пять ча
стей света ,  с клятвой уверял,  что вторая адмиралтейская 
часть луч ший уголок в мире . . .  

Но все это были кулисы полицейской жизни.  На ружу 
ж анда рмы являлись в голубом , как небо, мундире и бело
снежных перчатках . Та к же безоблачна и чиста должна 
был а быть ж андармская совесть. А за стенами здания у 
Цепного моста ,  когда нужно было,  перчатки сни мались и 
в руки брался кнут, умевший оставлять кровавые следы.  
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Книга о Шервуде написана в 1927 году и явилась одним 
из первых результатов моей работы над декабристами и 
их эпохой. Уходя в детальный материал архивных источ 
ников, я получал возможность не только изучать основ
ные движущие силы классовой борьбы в России первой 
половины XIX века, но и восстанавливать перед собой 
конкретный быт различных социальных групп, познако
миться с целым рядом общественных типов. Из этих за
нятий выросло желание дать ряд связанных единством 
темы и главного героя социально-бытовых очерков и со
вместить в них научную точность фактического материа
ла и интерпретацией его в плане занимательного по
вествования. 

Задача довольно трудная, но и актуальная, поскольку 
материал такого рода, приближающийся по своему ха
рактеру к мемуарному, но отличающийся исследователь
ской проверкой фактов, должен служить педагогически 
важным дополнением при ознакомлении с общим ходом 
исторического процесса. Необходимость создания такой 
литературы недавно сформулирована М. Н. Покровским 
в предисловии к книге Г. Серебряковой «Женщины эпохи 
французской революции» .  Действительно, исторический 
роман, получающий у нас сейчас довольно широкое рас
пространение, не может целиком заполнить этот пробел; 
сюда должна направиться и работа специалиста
историка. 

Чрезвычайно важный вопрос при разрешении проб
лемы популярно-занимательной книги - это распреде 
ление общего фона и конкретного материала. Нужно ли 
вводить в изложение подробные характеристики эконо
мики и социальной жизни эпохи? Здесь, вероятно, не 
может быть одинакового ответа для всех эпох и тем. 
В данном случае мне казалось, что социально-экономи
ческая история первой половины XIX века достаточно ос-
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вещена существующей исторической литературой; широ
ко в водить этот материал, следователь но, было бы не це
лесоо бразно, так как его пришло сь бы ставить либо в 
плоскости методологических споров, что перевело бы 
самую работу в другой план, либо в популярной трактов 
ке, а это для подготовленного читателя - а н а  него- то и 
рассчитана к нига - излишне . 

Таким образом, моменты общеисторического порядка 
привлекались лишь постольку, по скольку без них было 
бы затруднител ьно понимание отдел ьных, незнакомых 
читателю и мало осве щенных в марксистской лИтературе, 
явлений. 

В какой мере это разрешение вопроса удачно и на
сколько вообще книга отвечает задачам нау чно -историче
ской живописи, автору судить доволь но трудно, о собенно 
при новизне у нас этого жанра. 

В кропотливой работе собирания отдел ьных фактов и 
справок мне пришло сь обращать ся к помощи ряда лиц и 
научных учреждений.  Впоследствии, благодаря некоторой 
задержке в печатании книги, мне удалось познакомить с 
нею в рукописи нескольких спе циалистов и полу чить их 
оценку и указания. Пользуюсь случаем выразить мою 
благодарность Н. Н. Ванагу, С. Я. Гессену, Б. П. Коз ь 
мину, Н. О.  Лернеру, Ю. Г .  Оксману, Ф. Ф.  Расколь 
никову, Б.  Е.  Сыроечковскому, А .  А .  Шилову и сотруд
никам Ленинградской государственной публичной библи
отеки. Двоих доброжелш гл ьных критико в рукописи кни
га уже не застает в а сивых: А .  В. Владимирова и 
А .  Е. Преснякова. 

Неко торые отрывки из книги были напечатаны мною в 
статье «Первый про вокатор-профессионал» ( Новый мир, 
1929, 11) и в бро шюре « Третье О тделение в Николаев
скую эпоху» (М. ,  Изд-во политкаторжан, 1930) . 

и. т. 



1 . Общество « Freres -cochon s »  

Кажется ,  будто жизнь людей обыкно
венных однообразна - это только кажется : 
ничего на свете нет оригинальнее и разнооб
разнее биогр афий нензвестных л юдей . .  

А .  И. Герцен «Кто виноват?» 

И СТОРИЯ жизни и приключений Ивана Васильевич а 
Шервуда- Вер ного удивительным образом распадается 
на  отдел ьные эп изоды, эпизоды любопыт ные и своеоб
разные . Жа нр остается выдержанным в течен ие всего 
повествования - это авантюрный роман ,  но роман,  на
писа нный самой жизнью, на плотной цветной бума ге 
канцел ярских отношений,  представляет особый интерес 
для историка . Каждая новелла этого романа сталкивает 
нас с живыми людь ми .  Имена одних вошли в обиход 
всякого исторически образованного человека , других -
возвратились в небытие ; но не  п рав  ли был Герцен :  что 
может быть оригинальнее и разнообразнее биографий 
неизвестных людей? 

Знакомство с авантюр истом почти всегда занима
тельно ; подчас оно бывает поучител ьны м .  Шервуд для 
нас - не просто искатель приключений .  Его именем начи
нается список профессионалов -провокаторов в России .  
Он вошел действующим лицом в историю такого значи
тельного движения ,  как восстание декабристов .  И немуд
рено, что, знакомясь с отдел ьными эпизодами  его биогр а 
ф и и ,  м ы  находим в них типическое отражение об ществен
ного быта эпохи . Пусть из отдельных оскол ков жизни од
ного человека мы не соберем целостного здания ,  но, есл и 
в них откристаллизовались явления ,  характер ные для 
всего социального у клада времени ,  стоит, думается, из
влечь документ из плена архивных стеллажей и к це пи 
событий ,  на первый взгляд случа йных и не связанных, 
поискать недостающих звеньев .  Элемент анекдота оста 
нется, но в том смысле, как его понимали в начале п ро
шлого века : любопытное, но истинное происшествие. 

Судьба архивного исследователя часто играет с ним 
жестокие шутки.  Порой она вселяет в него надежду 
найти ответ на жгущий его в данную минуту вопрос, 
а в результате ставит перед рядом новых неожидан-
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ных проблем ,  разре шению которых поставлены неодо
лимые преграды : недоступность материала ,  неопреде
ленность его местонахождения или заведомая  его гибель .  
С такой проблемой сразу же сталкивает нас состояние 
архивных да нных о Шервуде . Это история тайного обще
ства «братьев-свиней» ,  существо вавшего в Петербурге 
в 1 824 году. 

В одном из старых томов « Русской ста рины» ,  в отделе 
«Записная книжка» ,  среди различных архивных мелочей 
имеется заметка под заглавием «Общество " свиней" в 
1 824 Г . » * .  

Под эти м  заголовком приведено было официальное, 
но никем не подписанное донесение об оконча нии след
ствия по делу общества «свиней» .  Безымянный автор за 
писки,  согласно канцелярскому этикету того времени ,  
«имел счастие представить при  с е м  заметки тех, кои в 
оном находил ись, и что о каждом о казалось» . 

Комментируя эту записку, редакция « Русской ста 
рины»  отметил а ,  что «действия и цел и общества остаются 
дл я нас совер шенно неизвестны » .  Хотя в руках ее и 

находилось дело о высыл ке членов общества «свиней» 
за гра ницу* * ,  но и оно не проливало света на этv зага 
дочную историю.  В том же году в «Русской старине»* * *  бы 
ла помещена заметка , излагавшая содержание этого де
л а ,  но ,  кроме некоторых деталей,  из нее нельзя было по 
черпнуть какие-нибудь допол нител ьные данные . 

Та к и остался эп изод этот забытым.  На страницах 
на ших старых журналов погребено,  впрочем ,  нем ало све 
дений о событ иях и более значител ьных, и более инте 
ресных.  Случ айная находка знако мит нас  с новым 
факто м ;  но на  очереди стоят иные вопросы, и общее 
течение исторической мысли  оставляет этот факт в сторо
не,  не осветив его и не поставив рядом с другими обстоя
тел ьства ми ,  без которых он не может быть н и  понят, ни 
оценен . 

Поэтому нет ничего странного, если об обществе «сви 
ней» ,  или ,  как  их ,  м ожет быть, вернее будет назвать, 

* Русская старина ,  1 88 1 ,  т .  ХХХ, с .  1 83- 186.  Зап иска датирована 
18 июля 1 824 года . Подлинник ее хранится в Лефортавеком архиве, 
в делах бывшего военно-ученого архива . 

_* * Ны не находится в Пушкинском доме Академии наук СССР 
Русская старина ,  1 88 1 ,  т .  XXXI ,  с .  298-299 
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«братьев -свиней» ,  мы больше не находи м печатных у по
минаний .  Е ще одно указание м ы  можем прочесть на 
страницах «Исторического вестни ка » ,  в статье официаль
ного историка трех царствований Н . К. Шильдера* .  
В руках автора были неопубликованные данные о б  обще
стве «сви ней» ;  но его остановили сообра жения «этическо
го» порядка : «крайние грубость и цинизм целей 
и порядков этого общества не дают нам воз можности го
ворить о нем печатно » .  

В современном состоянии вопроса о развитии револю
ционных течений в России первой четверти XIX века чув
ствуется значительный пробел : очень мало изученной 
оказывается обстановка,  в которой зарождались первые 
русские политические общества . А между тем этот про
цесс не был изолированны м .  Привычной формой орга ни
зации для всякого идеологического искания того врем ени,  
религиозного или политического, философского или 
революционного, было тайное общество . Эта форма сам а  
по себе олицетворяла протест против общественного строя,  
и в самых по виду невинных, литературных или эпикурей
ских, тайных кружках уже пробивались ростки будущего 
революционного прорыва .  В легитим нейшем «Арзамасе »  
вслед за  шуточной символикой и литератур ными памфле
тами Жуковского и Вяземского зазвуч али серьезные речи 
М. Ф .  Орлова и Н. И .  Тур генева .  И если в декабрьском 
движении оказалось так много случайных,  идейно не 
столько чуждых,  сколько безразличных ему людей , то не 
потому ли, что их, как ветреного гуляку, но по существу 
доброго малого, Репетилова ,  привлекла  внешность : 

. . .  У нас есть общество и тайные собранья 
По четвергам . Секретнейший союз . . .  

Александровская эпоха был а  особенно богата тай
ным и обществам и .  И если о масонстве, о декабристах ,  
об «Арзамасе» и «Зеленой лампе» нам уже известно 
м ногое, то мы почти ничего не знаем о судьбе тех м но 
гочисленных групп ,  которые, несом ненно, возникали и в 
столицах, и в провинции .  От некоторых из них сохрани
лись неясные следы , глухие намеки, но и они еще не  
р азъяснены и не проверены .  А между тем изучение от
дел ьных обществ может оказать существенное значение 

* Шильдер Н. К.  К биографии Шервуда-Верного .- Истори ческий 
вестник,  1 896, май , с. 5 1 0. Сведения из этой статьи попали и в статью о 
Шервуде в Русском биографическом словаре.  
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для понимания социал ьной обстановки . Не будем поэтому 
слишком ригористичны и не станем ,  подобно Шильдер у, 
отказываться от м атериал а ,  если он иллюстрирован со
блазнительными рисунка м и .  

Уже тот список членов общества «свиней» ,  который 
был помещен в упомянутом донесен·ии ,  вводит нас в опре 
деленную социальную сферу, знакомит с составом членов 
этого братства .  Десять имен названо в этом списке -
десяти участников, подвергшихся преследованиям и каре.  
Мы не знаем , привлекалея л и  еще кто-нибудь по этому 
делу.  Дальше нам  придется столкнуться с теми  туманны
м и ,  скудными  данными ,  какие у нас по этому воп росу 
имеются,  и попытаться в них разобраться .  Но основной 
список непреложен ,  и он сразу же являет нам довольно 
любопытную картину . 

Огюст Булан -Бернар - художник, П ьер Ростэн ,  уро
женец департамента Сом мы,  гувернер и педа гог; аббат 
Иосиф Жюсти,  тоска нец, но приехавший из Шве ци и ;  
Ц а н и  - итальянец, одновременно секретарь и профес
сор музыки ; Лебрен , commis* из Женевы, в России 
гувернер ; Плантен ,  доктор медицины;  Алексис Жоффрей 
(Жоффре ) , с должным чинопочитанием отмеченный как 
«губернский секретарь и поэт», а фактически преподава 
тель литературы;  Констанс Марсиль, родом из  департа 
мента Сом м ы ,  доктор медицины и зять упомянутого 
Ростэна ;  Жан-Батист Май ,  о котором список сообщает 
только , что он был председателем братства ,  но который 
подписал обязательство о веприезде в Россию как «hom
me de lettres , natif de Besancon» * * ,  и, наконе ц, единствен 
ная  русская фамилия в списке, рем арку к которой приве
дем целико м :  « Сидоров,  С -петербургский мещанин .  Моло
дой человек дурного поведения,  говорит по-французски и 
занимается хождением по делам и т. п .  Он был в обще
стве «свиней »,  которые пользавались его услугами дл я 
приискания денег и для иных спекуляций.  Оказался са
мым упорным в запирательстве. Бума ги его свидетел ь
ствуют, что он  заним ается самыми подозрительными де
лами»*** .  

* Приказчик (франц. ) .  
** Литератор, уроженец Безанеона (франц.) .  

*** Русская старина ,  1 88 1 ,  т. XXXI ,  с .  1 86. Подлинник донесения 
написан по-французски . Приводим его в переводе « Русской старины» с 
некоторым и  поправками Некоторые дополнительные данные о членах 
общества извлечены нами из вышеупомянутого дела о высылке их  за 
грани цу. 
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Первое, что бросается нам  в глаза при  чтении  этого 
перечн я ,- иностранный состав общества .  Иностранцы 
в России - тема в высшей степени любопытна я .  Начиная 
с конца XVI века широкий поток чужезем ных искателей 
славы и наживы вливалея в предел ы Московского госу
дарства ,  устремляясь преимущественно в центры 
в Москву и позднее в Петер бург.  Постепенно изменялась 
физиономия иностран ного элемента в России .  Скопидом 
ная Москва неохотно пускала при шел ьцев и принимала  
только тех, в которых испыт ывала подлинную нужду. 
Итальянский техник,  купец  и з  «не м цев цесарские земли» ,  
английский и голл андский ком мерческие а генты , стран
ствующий ла ндскнехт, вступ авший в ца рскую службу,
вот типы иностранцев того времен и .  С начала XVIII века 
перед ними  открыва ются совершенно иные перспективы . 
Рефор мирован ные по европейски м образцам систе ма 
госуда рственного управления и о рганизация войска , 
двор ,  стремительно преобразовывавшийся на чужезем ный 
лад ( «Хочу иметь у себ я огород не  хуже Версаля» ,- гова 
ривал Петр ) , дворянское общество,  жадно покрыв ав шее 
себя лаком новой культуры ,- все это создавало бла го
приятнейшую почву дл я возвышения людей с Запада .  Раз
витие,  первоначально пусть еще сл абое, русской ману
фактурной промышленности ,  рост сношений русской 
торговли с европейски м и  рынками укрепили связь России 
с За падом и о кончательно ввел и  ее в круг европейских 
держав . Собственно XVIII век и явился апогее м 
в смысле возможностей ,  которые Россия предостав
ляла  иностранным а вантюриста м .  Ответственнейшие  
госуда рственные посты без труда занимались без
вестными  проходимцами ,  умело вступ авшими  в круг 
дворцовых интриг и преторианских переворотов .  Высшие 
военные чины беспрепятственно раздавались офицера м  
сомнительных итальянских и немецких армий .  И немуд
рено, что вел ичайшие авантюристы XVIII века в своих 
стра нствиях не ми нул и России .  Сен-Жермен ,  Калиостро , 
Казанова ,  кавалер д'Эон - все они побывали в столице 
Севера .  И м ногие из тех, кому на родине терять 
было нечего , кого гнали оттуда нужда и безвестность,  
подчас и уголовные з а коны,  охотно отправлял ись в рус
ское Эльдорадо и достигали та м бо гатств и почестей . 

Выплеснутые решител ьным толчком революционного 
народа , «из недр Франции целые потоки невежествен 
ного дворянства полились на  соседние страны ,  Англию,  
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Гер ма нию, Италию» * ;  оттуда они стали просач иваться в 
Россию, а победоносные войны На полеона оттеснили на 
восток новые массы эмигрантов. 

В конце XVI I I  века Россия переживала период хозяй
ственного подъем а .  Упорно рос  вывоз русского хлеба и 
сырья ; в толщу сел ьского хозяйства начинали уверенно 
проникать капиталистические отношения .  Пробивались 
первые ростки промышленного капитализма .  Уже Во
льное экономическое общество предложило, по высочай
шей инициативе , задачу : «в  чем состоит собственность 
земледел ьца» - и наградило премией ответ Беарде 
Делябея,  полагавшего,  что «собственность не может быть 
без ВОЛЬНОСТИ» .  

В т о  ж е  в ремя раздвигались в не шние границы импе 
рии . Могущество ее казалось незыблемым .  После подав
ления Пу гачевского бунта , побед над Турцией и раздела 
Пол ьши русскому колоссу е ще не б ыло надобности про
верять, из ка кого материала сдел аны его ноги . Двор 
«Семирамиды Севера» считался самым блестящим в Ев
ропе,  и подобно тому, как после падения Византии риту
ал империи оказ ался перенесенным в Кремлевские пала 
ты ,  точ но так  же в конце XVI I I  века лужа йки загородных 
петербургских садов озарились последними лучами  захо
дившего версал ьского солнца .  Принцип легитимизма ни
где не находил та кой безусловной поддержки, как в Рос
сии ,  и нигде эмигранты не встречали лучшего приема .  И м  
не только открылись доступы к дворцовым зал а м  и свет
ски м гостиным * * ,  но и к чина м ,  почестя м и землям .  
В колонизаторском увлечении русское правительство 
щедрой рукой раздавало новоприобретенные земли Ново
россии и Та врии.  Девственные степи Черномарья и вино
градники изгоняемых татарских бедняков огласились 
изыскан ной французской речью. Даже з наменитая де л а  
Мотт, героиня «ожерелья королевы» ,  правда несколько 
позднее, оказалась крымской помещицей ,  в каковом зва
нии она и закончила свои дни.  Впрочем ,  неразборчивость 
русского гостеприимства доходила до таких пределов,  что 

* Вигель Ф.  Ф Воспоминания,  т.  I I I  М., 1 864 , с .  37.  
* *  Вспоминая п риемы у княги ни Шаховской , Ф П. Фонтон писал 

« Во время револ юции этот дом был собрание всех эмигрантов .  Там без
выходно сидели Полиньяки,  Дамас, Шуазель, Сенпри ,  братья Иосиф и 
Кеавер Местер, Ми шо и прочая» ( Фонтон Ф . П. Воспоминания .  Юмори 
стические, полити ческие и военные п исьма,  т. 1 .  Изд. 3 -е  Лейпци г, 1 866, 
с. 23) . 
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почти что состоялось было согл а шение о заселении Кры
м а  английскими  уголовными  преступниками .  

Мемуары и документы того времени пестрят упомина 
ниями  об  удивительных карьерах иностранцев .  Заезжий 
булочник, не найдя себе применения по специальности,  
делается гатчинским офицером и успешно продвигается по 
служебной лестнице .  Французский парикмахер,  нажив
шись торговлей духами ,  переходит от пудры к крупчатке и ,  
наконец, становится одним из крупнейших новороссий
ских помещи ков . Можно было бы привести м ного подобных 
примеров из  разл ичных сфер общественной жизни .  

Понятно, что при таких условиях наплыв иностранцев 
не прекращался. Со временем , однако, мода на них на 
чала проходить, и все труднее и труднее становилось 
им добиваться успеха .  При развивавшейся бюрократи
ческой системе становилась седым воспомина нием щед
рость былых фаворитов .  В первой половине XIX века уже 
казались а некдотами  капризы Потем кина ,  давшего гу
верна нтке своей возлюбленной чин и окл ад полковника в 
виде пенсии.  Культурное дворянское общество протесто 
вало против увлечения «французиками  из Бордо» ,  и да же 
служил ая среда н ачинала давать отпор чужеземца м ,  от
пор ,  особенно ревностно поддержанный ,  по- видимому,  
балтийскими  нем цами ,  считавшими себя коренными 
русскими .  Я рким примерам такого «истинно русского» 
балтийца может служить Ф. Ф. Вигель ,  в воспоминаниях 
которого мы найдем немало гневных строк по адресу ино
земцев. « Нет числ а  бесполезным иностранца м , - п исал 
он,- которые приезжают К· нам покормиться и поумни
чать» и пр . * .  С ростом числа п риезжих мельчал их ка 
либр ;  в атмосфере, уже насыщенной иностранным эле
ментом ,  нельзя было рассчитывать на быстрое возвыше
ние,  и п риходилось довольствоваться более скромными 
ролями .  Ви гель был не совсем прав ,  утверждая ,  что « не 
было у нас  для французов середины : i l s  deveпaieпt out
chitels on grands  seigneurs» * * .  Для его эпохи француз
ский гувер нер был уже значительно типичнее, чем вел ь
можа из французских эмигрантов .  Итальянские аббаты и 
музыка нты, французские «hommes de lettres» , недоучив 
шиеся немецкие студенты и английские ш киперы, поп а 
д а я  в Россию, ста новились в лучшем случае секретарями 

* Вигель Ф .  Ф. Указ. соч . ,  ч .  V I I .  
** Они становились «учителями» или вел ьможами (франц. ) .  

( Вигель Ф. Ф. Указ. соч. , ч.  l .  М . ,  1 864, с .  1 38) . 
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и библиотекарями в а ристократических дом ах,  обычно же 
гувернерами  и преподавателями .  

Не  нужно думать,  что единственным типом ино 
странца-уч ителя был безгра мотный проходимец вроде 
фонвизинекого Вральм ана .  Литература сохра нила нам  
иные образы - достаточно привести хотя бы мсье Жо
зефа ,  воспитателя Бельтова .  Сам Гер цен любовно вспо 
минал одного из  своих учителей,  старика Бушо, давшего 
1 4 -летнему м альчику вместе с деклинациями субжонк
тивов первые уроки революционной нетерпимости* .  
Правда , в большинстве французы-гувернеры оказыва 
л ись сом нител ьными педагогами .  Н о  это обычно и н е  вхо
дило в их обязанности . « Немец при детях» был чем -то 
вроде дядьки. Французу, кроме необходимости «В Летний 
сад дитя водить», зачастую, особенно в провинции,  дово
дилось исполнять обязанности собеседника и собутыльни
ка своего хозяина ,  а подчас и утешител я хозяйки.  

Таким образом ,  создавалась особая среда иностран 
ной  интеллигентной богемы .  Здесь оказывались и люди 
твердых и п родум анных убеждений,  и культурные прохо
дим цы,  оста вившие отечество в поиска х луч шей будущ
ности , и явные шарлатаны,  картежные шулера и проч .  
Но при всей их разности моментом ,  объединяющи м  их ,  
была их зависимость,  их паразитическое существование 
за счет новых и нтересов русского дворянского общества 
и ста ринного барского хлебосольства .  

«В больш их городах,- пишет современник, свидетель
ство которого для нас тем более любопытно, что сам 
он явл яется п редставителем только что обрисованной 
среды, - если семья состоит из шести чел овек, на стол 
ставят девять или десять приборов,  предназначенных для 
случ а й ных посетителей ;  как я уже говорил , их  прини
мают,  потому что это почти н ичего не стоит и ,  вдобавок, 
потому, что эти профессиональные п аразиты делают все 
возможное, чтобы быть приятными своим хозяевам .  Они 
обучают французскому языку, которого не знают,  хотя и 
выдают себя за  л итераторов ;  танцевальные учителя,  изо
бражающие свое ремесло высшим из искусств,  маляры,  
именующие себя художника ми ,  музыканты , п рофессора 
фехтовального дела - все это усаживается за  самыми 
роскошными столами ,  ест, пьет, спорит и старается увесе
лять или по крайней мере занимать своего амфитриона .  

* См . : Былое и думы,  ч .  1 ,  гл . 1 1 1 .  
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После десерта тала нты расплачиваются : поэт читает свои 
стихи , в котqрых обычно нет ни чувства ,  ни  размер а ;  тан 
цор показывает хореогра фическую диссертацию ; певе ц 
пускает рулады ; знаток рапиры демонстри рует особенный 
удар ;  художник заявляет, что m a dame - воплощенный 
идеал красоты , и набрасывает отвратител ьный эскиз ее 
портрета ; виртуоз берется за свою флейту и играет арии ,  
которых не слушают,  но провозглашают восхитительны
ми.  Эти комедии продолжаются , пока хозяева не почув
ствуют тяги ко сну и не удалятся в свои покои, чтобы пе
рева рить философствования ,  растянувшись на канапе 
в ожидании ужина или спектакля»* .  

К этой-то среде , сравнител ьно интеллигентной по  
культурному облику и паразитической по ее положению 
в об ществе, и принадлежали члены общества «свиней» ,  
по крайней мере  те  из них ,  чьи  имена  значатся в про
скрипцианнам списке, напечатанном в « Русской  ста
рине» .  

Одной из побудител ьных причи н ,  толкавших предста
вителей высших кругов на организацию эзотер ических 
обществ , был а пустота обществен ной жизни . « Кроме ми
стического значения,  масонство составляло едва ли не 
единствен ную стихию движения в прозябательной жизни 
того времени ; едва ли не единствен ный центр сближе 
ния между лич ностями ,  даже одинакового общест
венного положения . Вне этого круга об щительность . . .  не 
сушествовал а ;  все ка к-то чуждались друг друга » * * .  Эти 
слова относятся к 1 822 году. Несколько позже, уже после 
официального за крытия та й ных обществ,  А. И .  Миха й 
ловский-Данилевский в тех же  тонах рисует оскудение 
общественных интересов : « Карточная игра распространи 
лась в Петербурге до  невероятной степени ;  конечно, из 
ста домов в девяноста домах играют . . .  я не видал , чтобы 
где -нибудь за нимались чем-либо други м ,  кроме карт.  Ес
л и  приглашали на  вечер ,  то это значило играть, и едва я 
успевал поклониться хозяйке, то карты находились уже в 
моей руке» .  Причину этой скудости культурных запросов 
он пола гал п роисходившей «частию от недостатка в об
разовании ,  приметнога вообще в России ,  и частию же от 
того, что из �азговора изгнаны был и все политические 

* Мау 1.-В. Saint -Petersbourq et la  Russ ie en 1 829, t .  1 .  Р . ,  1 830, 
р 1 35- 1 36. 

** Пржецлавский О А .  Воспоминания .  1 8 1 8- 1 83 1 .- Русска я 

старина,  1 874, т . X I ,  с 468. 
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предметы ; правительство было подозрительно, и в редком 
обществе не было шпионов . . . * 

Мы знаем , что отдушинами  в этой з атхлой атмосфере 
был и  тайные кружки и общества .  Но туда шли немногие, 
те , кого почтен ные кавалерственные стар ички презритель
но именовали «идеологами» .  Для всей же м а ссы столич 
ного дворянства ,  не говоря уже о провинциальных усадь
бах,  оставалось:  для молодежи - гвардейские проказы,  
бреттерство, вино и карты,  для особ высших кл ассов и 
возрастов - карты, сплетни и интриги .  

Попадая в этот круг и кормясь за его счет , свободная 
и ностранная богема должна был а резко чувствовать и 
социаJ1ьную грань ,  отделявшую ее от титулованных и са 
новных меценатов, и свое умственное п ревосходство н ад 
этой средой .  В большинстве своем молодежь, они были  
хотя и деклассирова нными,  но  все же  детьми новой, рево
люционной Франции .  Многие из них пришли в Россию 
победоносными маршрутами великой армии  и, оставшись 
то л и  в качестве военнопленных, то ли не желая  возвра 
щаться под сень бурбонских л илий ,  смотрели н а  порядки 
приютившей их страны критически м и подчас отрицател ь
ным оком .  Низкопоклонничая и угожда я русским Три 
мальхиона м ,  они н е  терял и своих вкусов свободных пле
беев,  своей тем пераментной жизнер адостности и воспоми
наний о « douce France»,  о милой Франци и .  Это объеди ня 
ло их,  сплачи вало и возбуждало потребность постоянного 
общения . 

В условиях и м ператорской России последнее ока
зыв алось не так легко . Здесь не был известен тип лите 
ратурной кофейни или политического клуба . Когда в 
1 80 1  году, е ще при Павле, некий общительный немец  
возымел желание в легально м порядке учредить клуб 
для немецких ремесленников и торговцев в Петер
бурге ,  то за свою дерзость поплатился высылкой из 
пределов империи .  О свободных диспутах Пале- Рояля в 
петербургских садах и на  московских бульварах даже 
мечтать нельзя было .  Гва рдейские ветрогоны, которым в 
1 8 1 4  году на короткое время разрешено было носить 
статское пл атье , свободно фланировали по Невскому,  
приставая с разговорами и оскорбительными предложе
ниями к женщинам и заводя ссоры и драки с их мужь-

* Михайловский-Данилевский А .  Й. Журнал 1 823 г .  Русская 
старина ,  1 880, т.  LXVI I I ,  с. 5 1 3, примеч. 
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ями . На это власти смотрели сквозь пальцы,  но устраи
вать собрания вне улицы и «разговаривать» было запре
щено : м ало ли к чему могли повести такие разговоры? 
И цитированный выше иностранный мемуарист с сокру
шением замечал по этому поводу : «В Петербурге имеется 
только одно кафе,  напоминающее парижские ; оно содер
ж ится французом» .  Сюда-то и устремлялись интеллигент
ные иностра н цы .  «Здесь по  утра м  собираются ,- продол 
жает наш автор ,- профессора языков,  иностранцы, что 
бы узнать новости и п рочесть газеты» .  Но и здесь прихо
дится быть сдержанны м .  « Нужно особенно остерегать
ся политических дискуссий ,  порицающих существующий 
здесь строй, потому что вы окружены достаточным коли 
чеством вним ательных шпионов,  и вас  схватят и выдадут 
страшному начальнику полиции .  Са мое н адежное это го
ворить только о пустяках или совершенно молчать»* .  

Открытое общение иностранцев в таких условиях по
неволе ста новилось исключительно деловы м .  Тот же 
а втор , к свидетельствам  которого мы должны отнестись с 
особым вниманием,  потому что он сам является ярким 
образчи ком интересующей нас среды и потому что имя 
его - Жа н-Батист Май - внесено в списо к занимаю
щего нас  общества «свиней» в качестве председателя ,  
говорит:  « Как в Петербурге, так и в Москве устроив ш ие
ся там французы составляют особую общину. Между ни 
ми царит полное единение и согл асие;  ни  один из  их ме
нее счастливых соотечественников не уйдет от них без по
мощи. Для того чтобы те , кого злая судьба заставила 
покинуть родину, могли  скорее достигнуть успеха ,  созда 
на  специальная биржа» * * .  В другом месте Май описывает 
Московскую биржу иностранных учителей ,  учрежденную 
французом - содержателем отеля .  К нему стекаются 
безработные соотечественники,  и у него ищут провинци
альные помещики менторов для с воих детей .  Май не без 
иронии описывает процесс найма и торга , начинающихся 
вопросо м :  «Есть ли у в·ас хороший учитель?» - и отве
том :  « Какgе, Batiouch ka,  iest» .  

Таким образом,  мы  види м ,  что единение интеллигент
ных иностр анцев в России поддержи валось не только 
общностью их положения ,  но и наличием пекоторой орга 
низации .  В открытой форме эта организация носила 

* Мау 1 . -В .  Ор. cit . , t 1 ,  r. 325-326. 
* *  Jbld . ,  р. 234. 
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характер посреднический ,  но уже завязавшиеся узы дол 
жны были как-то переноситься и в область культурных 
потреб ностей .  Оставался тот же путь, что и для коренных 
жителей России :  дружеские собрания ,  тайные кружки и 
общества .  

Читатель вправе предположить, что общество «брать
ев-свиней», судя по его составу, и являлось одной из та
ких организаций.  Но материал заставляет подойти к во
просу с несколько иной стороны. 

Приведенный выше список членов общества «свиней» 
не ограничивается сухим перечием имен,  фамилий и про
фессий .  О каждом из преступников он сообщает краткое 
резюме его вины и дает характеристику, преимуществен 
но в области нравственной. 

Ни словом не обмолвившись о целях и задач ах этой 
организации,  список тем не м енее трактует ее как вред
ную и вполне безнравствен ную. Та к, о председателе ее, 
уже знакомом нам «homme de lettres» Мае, говорится : 
«Май сам признается письменно во всех мерзостях, кото
рые он дел ал во время этих ор гий . . .  » О других обычно 
указыв ается : «распутного поведен ия» ,  «самого дурного 
поведения»,  без прямой связи с их деятел ьностью в роли 
членов братств а «свиней» .  

Список не  дает нам ,  таким образом,  ничего определен
ного о самом обществе . Эпикурейские содружества со
хранились и после указа 1 822 года о закрыти и тайных 
обществ и не вызывали особых преследований со стороны 
правительства .  Так, в воспоминаниях Э. Стогава имеется 
рассказ о существовании в Петербурге общества «кава
леров пробки» ,  устроенного известным вивером и хлебо
солом Буниным . «Все члены в своем собрании имели в 
петлице сюртука пробку . . .  За обед садились между да м 
мужчины,  пел и хором песню, кажется сочиненную Буни 
ным * :  « Поклонись сосед соседу, сосед любит п ить вино .  
Обними сосед соседа , сосед любит пить вино . Поцелуй 
сосед соседа , сосед любит пить вино» . После каждого пе
ния исполнялось точно по уставу. Бунин  был гроссмей
стер» * * .  Конечно, boni mores страдали от устава этого 

* Это указание неверно. 
* *  Стогов Э. Очерки , р ассказы и воспоминания .- Русская стари 

н а ,  1 879, т. XXIV, с. 54-55. 
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п робкового орден а ,  но тем не менее рыцари его не нахо
дили в своих поступках ничего противузаконного .  По 
крайней мере,  Стогов прибавляет : «думаю,  что такое 
тайное общество запрещено правительство м  не было» .  

Нел ьзя было не заметить,  что уже са мое название об 
щества «свиней» является визитной карточкой, не в нуш аю
щей доверия к ее п одателю.  Конечно, в ту эпоху м ного
численных тайных кружков мы зач астую встречаемся со 
странными названиями ,  но почти всегда они прямо или 
си мволически связаны с за нятиями  людей ,  объединив
шихся под подобной эгидой.  Тол ько что п риведенный 
пример являет нам аллегорию очен ь ясную. И «братья
свиньи» ,  по-видимому, при  всей игривости этого назва
ния ,  должны были отл ичаться нечистоплотностью, мо
ральной или физической .  

В каком направлении развивались их  «свинства» ,  мы 
узнаем из источника , довольно стра нного по самому свое
му происхождению.  Это документ, хранящийся в Шиль
деровском собра нии бумаг  Государственной публичной 
библ иотеки в Ленинграде и озаглавленный :  «И. В .  Lllер 
вуд- Верный и общество " f reres-cochoп s " » .  Расскя з этот, 
подписанный М. Марксом и датированный 1 1  октября 
1 888 года в городе Енисейске , и позволил Шильдеру бро
сить в цитированной �татье намек о связи Шервуда с 
братством «свиней » .  О причи нах, заставивших Шильдера  
отказаться от  изложения подробностей, мы  уже говорил и  
выше.  

М. Маркс,  по специал ьности уч итель географии ,  в 50-х 
годах преподавал в Смоленской гимназии .  Впоследствии 
он принял а ктивное уч астие в революционном дви жении 
и по каракозовекому делу был сослан в Е нисейскую гу
бернию.  Но революционная его деятельность относится 
уже к 60- м годам ,  хотя возможно, что уже в о писываемое 
время он поддерживал связь с польским и  революционе
рами .  Вра щаясь в светских кругах Смоленска , молодой 
географ свел случайное знакомство с видным отставным 
кавалер ийским пол ковником ; на следующий же день по
следний  явился к нему с визитом и ,  не застав дом а ,  оста 
вил визитную ка рточку, на которой под баронской коро
ной значилось : «John Shervoud-Verny Colonel et cheva l i
er»- с припискою: «Hбtel de ! а  Sto lar ikka» .  

« Вежливость заставила меня , - р ассказывает далее 
М.  Мар кс,- на следующий день отправиться в « H6tel de 
!а Sto l a rikka » ,  то есть запросто в грязный постоялый 
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двор ,  содержимый чертовски безобразною бабою, извест
ною тогда всему городу под именем ведьмы -столярихи . . .  
Colone l *  занимал в отеле два нумера ,  то есть две тесные 
комнатки , и ,  кажется, ожидал моего ревизита .  И он,  и 
супруга его приняли меня с утончен ною вежливостью и 
радушием » .  

Автор,  как види м ,  относится к Шервуду не без  пре
зрительной иронии ;  в других местах он говорит · о  нем с 
прямой а нтипатией. Но экзотический интерес к редкому в 
провинции типу оказался сильнее отвращения  к предате
лю - и Маркс лакорилея на вязчивой дружбе Шервуда . 
Последний стал бывать у него запросто , вознаграждая 
хозяина  за выпитый ром мемориями из  своей бурной 
жизни . В их числе он поведал Марксу и три своих глав 
ных «фокуса» :  историю общества «братьев -свиней» , 
предательства в деле декабристов и третий,  о котором ав
тор глухо говорит, что он был направлен против самого 
Николая Павловича* * .  Особенно и нтересным показался 
нашему мемуа ристу эпизод с «братьями-свиньями» ,  
«характеризую щий состояние тогдаш него общества со 
всею его нравствен ною пустотою, шаткостью убеждений 
и безотчетным незнанием , к чему пристать и чего дер 
ж аться» .  

Зака нчивая вступление к своему рассказу, Маркс го
ворит: «Я записывал все слышанное в тот же вечер,  сей
час по уходе от меня Шервуда , и теперь восстановляю 
записа нное со всевозможной правдивостью, не ручаясь ,  
впрочем ,  за п равди вость рассказчика » * * * .  

Дело заключалось в следующем : 
« В  одном петер бургском семействе, причисляемом 

к bean  monde* * * * ,  случил ась загадочная нечаянность . Се
мейство это состояло из отца,  служившего в каком -то де
парта менте и з анимавшего там  довольно крупную долж
ность ; из супруги его ,  да мы de  \ а  gran de vo\ee* * * * * ,  но  
больной и не  выезжа вшей из дому в продолжение послед-

* Полковник (фрапц . ) . 
** Трудно угадать, что именно имел в виду М. Мар�с в данном 

случае. Скорее всего, речь идет о деле Бата шова или о доносе Шер
вуда на I I I  Отделение. См .  IV и V главы настоя щей работы 

***  В печати недавно промелькнуло сообщение, что в одной из 
польских библиотек хранятся мемуарные записи М О. Маркса . Если там 
имеются и эти записи застольных рассказов Шервуда , то опубликова
ние  их сможет п ролить свет на  некоторые темные места его биографи и .  

* * * *  Высший свет (фрапц . ) . 
* * * * * Высшего полета (фрапц . ) 



92 и. Троцкий. ЖИЗНЬ ШЕРВУДА-ВЕРНОГО 

них двух лет ;  и из  молодой дочери ,  редко отлуча вшейся 
от матери ,  и то не иначе как с дамами ,  хорошо знакомы
м и  с м а ма шей и принадлеж ащими к одному с ней  общест
венному кругу . А нечаянность была та, что дочь ни с то
го ни с сего оказалась в уважител ьном состоянии .  После 
долгих родительских увещеваний уяснилось, что первым 
соблазнителем ее был приехавший недавно из-за границы 
француз, доктор философии ,  преподаватель французской 
литературы,- m-r  P lantain ,  введший ее при помощи од
ной из знако мых дам в общество ,  в котором совер шаются 
оргии,  вроде афинских вечеров,  и бросивший ее потом ,  
так что она не может теперь знать, кто и менно виновник 
беременности.  Ничего не говоря даме,  завлекшей ее в та
кое м илое общество,  и удерживая дочь ,  как больную, в 
совер шенном разобщении,  отец решился лично под секре
том сообщить о существовании общества Милорадови
чу . . .  » 

Генерал -губернаторы того времени р ассматривали  
семейную жизнь своих сограждан - фактически nод
данных - как вопрос, пол ностью входивший в предел ы 
их ком петенции .  Отцы города , вроде графа Закревско
го в Москве, сильные своим и  боевыми заслугами ,  знатно
стью или положением при дворе, не стеснялись по собст
венному почину ввязываться в такие семейные дела 
жителей подвластных им городов ,  которые обычно разре
шаются только самими  заи нтересованными лица ми .  Та к 
же поступал и Милорадович,  по своей пылкой натуре 
особенно интересовавшийся делами  с эротической под
кл адкой .  П риняв жалобу оскорбленного отца,  он немед
ленно призвал Шервуда , состоявшего при  нем в качестве 
тайного агента . 

- Нарядись франтом, comme i 1  faut ;  усы долой ; по
нимаешь? Отправишься в гостиницу Демута ; там в та
ком -то нумере живет француз - доктор философии .  
Займи соседственный с ним нумер , сойдись с ним как 
можно подружественнее, присмотри и разузнай ,  кто его 
посещает. Доложи м не потом ,  да денег не ж алей , - ска 
зал Милорадович Шервуду в одно утро . 

Согласно полученным инструкциям  Шервуд посел ился 
в славном то гда отеле Демута , выходившем на Мойку и 
Конюшенную улицу, и свел знакомство с заподозренным 
философом . Сам и ностра нец,  свободно владевший не
сколькими языками ,  он  без труда вошел в доверие фран
цуза и перезнакомился с его друзьями ,  тоже иностранца-
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ми .  Исподволь нащупывая почву, Шер вуд начал свои 
разведки с разговоров о масонстве,  но получил ответ ,  что 
«м асонство не удовлетворяет цел и совеv шенствования 
человечества и мен но потому, что в него ВХI)ДИТ только од
на половина , один мужской элемент».  За  такими рассуж
дениями Шервуд легко узнал о существовании тайного 
общества ,  где и второй элемент был в должном количес
тве п редставлен , причем входят туда представители вы
сших кругов .  На зыв алось оно «Freres-cochons» ,  причем о 
происхождении этого странного и мени Шервуд сообщил 
Милорадовичу следующее : « Когда одну даму уговарива
л и  вступить в общество, в котором бра чуются на  один 
вечер и не по выбору, а par  hasard ,  как случится ; то 
она с отвращением сказала :  «Mais c 'est une cochoner i e* .  
Что ж ,  что cochonerie,  ответили ей ,  ведь и свиньи точ но 
как и люди - дети природы . Ну, мы будем «freres-coc
hons», а вы - «soeurs -cochoпs»* * .  Дама убедил ась, 
и назва ние freres-cochons осталось за  обществом » .  

Все эти сведения е ще пуще заинтересовали Милора 
довича ,  и он приказал Шервуду п родолж ать розыски, 
вступив в самое общество ,  и снабдил его нужной для это
го сум мой в 200 рублей .  

* Но ведь это свинство (фран ц . ) . 
** Сестры-свиньи (франц . ) . 
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Сдел авшись членом братства и получив  соответствую
щи й билет на пергаменте с оттиснутыми литерами « Ф .  Ц .»  
и допиской «Fr .  N!! 48» ,  Шервуд стал ожидать введения в 
собрания .  Предварительно брат,  принявший его, аббат
итальянец,  в котором мы легко узнаем Жюсти,  вручил 
ему печатный л исток с гимном,  который неофиту требо ва
лось выучить наизусть к назначенному для посещения 
дню.  Ги мн начинался слова м и :  

L a  Nature, notre mere Ьienfaisa nte, 
Nous, \es enfants, te sa \uons . . .  * 

Далее Маркс переходит к описанию собраний брат
ства ,  в которых побывал Шервуд. Мы не будем останавли 
ваться на всех подробностях ритуала «свиней»,  детал и 
которого наш мемуарист смакует с не совсем здоровым 
удовольствием . Из его рассказа мы узнаем , что принятие 
нового брата не обставлялось ника кой обрядностью; по
види мому, для членов общества не было обязательным 
бл изко знать друг друга : ответственность несли руково
дители .  В каждом собрании быв ало не больше девяти 
пар ,  причем этот обычай символизировался в гимне сти 
хами :  

D e  \а  lum iere j usqu '  o n  tenebres 
Arc-en -ciel  а sept conleurs** . 

Соответственно этому, пары были окрашены в сем ь  
цветов радуги , белый и черный .  Время проходило в раз
лИчных удовольствиях .  Между собравшимися царило 
полное согласие и дружелюбие. Каждый мужчина для 
всех прочих без различия пола  был cher frere ,  а каждая 
женщина - chere soeu r*** .  Пары же называли друг друга 
тоn diedonne и ma d iedonne**** .  

Оргии п родолжались около двух часов и закрывались 
под пение ги мна ;  гимном же они и начинались.  

Шервуд дважды побывал в собраниях братства и об 
обоих посещениях довел до сведения  Милорадович а .  Не
которых из che res soeurs  он знал в лицо и мог назвать их  
своему патрону. Здесь были и титулованные дамы,  и бо
гомольные посетительницы дворцовой церкви ,  и богатые 

* Природа ,  бла годетельная наша мать, 
Мы, дети,  приветствуем тебя . (франц . )  

**  От света до мрака -
Семи цветная радуга (франц. ) .  

***  Милый брат, мил а я  сестра (франц . ) . 
**** Мой богоданный,  моя богоданная (франц . ) . 
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купчихи .  Судя по рассказу, именно последнее обстоятель
ство - наличие в братстве представител ьни ц высших 
кругов - особенно прогневало вел ьможу, до то го отно
сившегася к деятел ьности «свиней» с некоторого рода 
снисходител ьностью и л юбопытством .  

О результатах шервудовекай провакации Маркс 
сообщает следующее : 

«Третий раз в собрание Шервуду не пришлось съез
дить . Все до одного братья были уже заарестованы.  Ино
странцев отп равили через Кронштадт и Штеттин за  грани
цу, со  строгим запрещением въезда в Россию, под угро
зою ссыл ки в катор:-кные работы . Только педа гог  P l anta in  
должен был обвенча ться с соблазненной и м  девицей.  Она 
паехала в Кронштадт с фамилией отца , а возвратилась в 
Петербург как m-me P l anta in  . . .  Своих отпустили ,  давши им 
предва рительно порядочное физическое наставление в 
нра вственности ; за искл ючением Сидорова ,  кото рого, ка к 
основателя ,  у прятали куда -то посевернее. Госуда рь  и Ми
лорадович,  оба как истые cheva l iers -ga l a nts* ,  сестриц
да м не побеспокоили н и  словом даже . . .  Дело по оконч а 
н и и  н е  поступило в а рхив ;  оно было брошено в горящий 
ка мин  рукой с а мого государя» .  

Так  изображает историю открытия об щества «Freres 
cochons» документ, скрытый Шил ьдером ,  о существов а 
нии которого он позволил себе упом януть только ми мохо
дом ,  бросив туманный н а мек в цити рованной н а м и  выше 
статье .  В какой же мере можем мы довериться этому ис
точнику ?  

С а м  автор воспоминаний н е  внушает в этом смысле 
особенных опасений .  Революционер и геогра ф-краевед, 
он неоднократно фигурировал на страницах « Русской 
старины»,  помещая в ней небол ьшие за метки мемуарного 
характер а .  Автор этих за меток нигде не претендует на  
достоинства исторического рома ниста ,  а выдум ать всю 
приведеиную выше историю со всеми ее многочисленны
ми,  нами опущенным и ,  деталями мог  только человек с 
пылкой и не совсем трезвой фантазией.  К тому же в мо
мент на писания рассказа ему было уже за 70 лет .  Един 
ственное, в ч е м  можно заподозрить М. Маркса,  это в 
подновлении своих старых записей на основании печат
ных м атериалов.  Он и сам не скрывает своего знакомства 
с названным нами списком членов общества и н а печата н -

* Галантные рыцари (франц . ) . 
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ной в той же « Русской старине» заметкой о высылке их 
за границу. По-видимому, указание ,  что frere aine* чис
л ился в братстве Ж.-Б .  Ма й ,  сдел а но н а  основании дан 
ных  сnиска ; авторство гимна ,  при писанное им  Жоффре,  
могло быть установлено по соображению, что «Жоффре 
п росла вился весьма вольной поэмой о Петербурге» и оз
начен был как «поэт» .  Фигура итальянского аббата напо
минает нам реге * *  Жюсти . При некоторой м нительности 
можно предположить, что и эпизод с Плантеном и со
блазненной им девицей nридуман на основании опублико
ванного официального разрешения ему жениться на Гло
ховской .  Но , вообще, за исключением некоторых мелких 
данных, Маркс ничем не мог воспользоваться из печат
ных источников ;  наоборот, он иногда да же противоречит 
и м :  так, Плантена он именует доктором философии и гу
вер нером,  между тем как по сnиску и в действительности 
он был доктором медицины.  Не забудем притом ,  что 
Маркс п исал спустя сем ь  лет после появления статей в 
« Русской старине» ,- срок достаточный,  чтобы охладить 
разгоряченную та инственными документам и  фантаэию. 

Гораздо больше сомнений вызывает у нас  первоисточ 
ник  Маркса.  Ка ким образом мог Шервуд в 1 824 году от
крыть об щество да еще,  как он хвастался Марксу, полу
чить за этот подвиг чин унтер-офицера и изрядную сумму 
денег, когда по всем официальным источникам  он в это 
время пребыв ал довольно далеко от веселой гостиницы 
Демута , находясь н а  службе в 3-м Украинском полку ,  в 
южных военных поселениях? Правда, к а к  мы в своем 
месте убедимся,  биография его в эти годы оказывается 
довольно тем ной,  а формулярам того времени можно до
верять только с большой осторожностью, особенно если 
они повествуют о служебном пути л иц, и мевших отноше
ние к полиции .  Так,  барон М. А. Корф в своих за писках 
приводит свой разговор с вел иким князем Константином 
Никол аевичем по поводу назначения графа Левашова 
председателем Государственного совета : «Во-первых , В а 
ше Высочество, он давно уже председателем de f a i t  * * * ,  а 
во-вторых, нисколько еще не доказано,  чтобы он служил 
когда - нибудь в полиции ;  это одна молва ,  одно предание,  
а в формуляре з начится только ,  что он начал службу в 

* Старшим братом (франц . ) 
** Отца (фран.ц. ) . 

***  Фактически (франц ) 
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штате военного генер ал- губернатора » * .  Можно было бы ,  
таким образом ,  и не  принимать во  внимание формуляр 
Шер вуда, если бы различные свидетельства , связанные с 
провакацией его в деле декабристов,  не заставляли нас 
сильно усомниться в возможности его присутствия в 
1 824 году в Петербурге и связи с Милорадовичем . 

Есть все основа ния дум ать - отсутствие подлинного 
следственного дела не дает возможности что-нибудь ут
вер ждать,- что участие Шервуда в раскрытии общества 
« свиней» является исключительно п родуктом его вообра
жения .  Но рассказывать о нем он , конечно, мог не  без 
знания дел а .  Ка к-никак велось оно по поручению Мило
радовича пол ицейски ми органами ; а рестованные «свиньи» 
сидел и в полицейских уч астках , каждый по месту сво
его жительства .  В дело был и посвящены довольно ши
рокие круги . Подобные преступники случались,  вероят
но, не так часто и должны были ,  конечно, запомниться 
в испытанной памяти полицейских агентов .  А Шер вуд 
уже с 1 826 года ста новится членом полицейской семьи и 
свои м человеком в ее мутном окружении .  По своему по
ложению он мог узнать эту историю и у самых осведом
лен ных лиц .  

Но  прежде чем  оценить по существу переда нную выше 
версию, обратимся к другому источнику , на этот раз уже 
не вызывающему никаких подозрений в смысле его 
аутентич ности . Это неоднократно цитирова нные нами для 
характеристики социальной среды,  породив шей общество 
«свиней»,  воспоминания Жана- Батиста Мая, того самого, 
кого Маркс называет frere a ine этого достойного союза .  

В этой книге имеется специальная гл ава ,  посвящен
ная «Обвинению группы иностранцев в заговоре», изл а 
гающая к а к  р а з  историю братства .  П о  словам Мая, оно 
возникло по почину художника Булана** ,  светского моло
дого француза,  охотно принятого в лучших домах столи 
цы  и широко жившего,  преимущественно н а  чужой счет. 
Ка к рассказывает Май, это был особенный мастер зани
мать без отдачи  и ,  в сущности, un  cha r l atan  parfait* * * .  
Пользуясь кредитом у различных гастрономических 

* Корф М. А.  Записки .- Русская старина ,  1 900, т.  С!,  с . 547 .  Воен
ный генерал - губернатор Петербур га граф Милорадович был вместе с 
тем и гл авой пол и ци и .  

* *  П о  официальным данным,  собра ния «свиней» действительно про
исходили у него на  квартире. 

* * * Совершенный шарл атан (франц. ) .  

4 За к N• 442 
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торговцев ,  он орга низовал у себя своеобразный клуб чре
воугодников, куда пригласил нескольких соотечествен ни 
ков ; «здесь можно было петь во  весь голос,  пить вдоволь 
и без церемоний ; казалось, здесь была  Франция» .  Не
смотря н а то что беседы , сопровождавшие эти пирушки,  
носили самый невинный характер ,  пра вительство запо
дозрило заговор,  хотя «никогда ни одно слово о политике 
не нарушало весел ья» . 

В результате этого был и произведены аресты - Май 
перечисляет всех тех , чьи имена ф и гурируют в приведен
нам списке . Но при всем желании на йти что- нибудь по 
дозрительное в дел ах а рестованных иностр анцев их  вра 
ги ,  среди котор ых Ма й с особенным недружел юбием по
минает Милорадовича , Гл адкова и их гл авного помощни 
ка Фогеля ,  ничего не могл и открыть. Криминал удалось 
установить тол ько в отношении гостеп риимного Бул а н а :  
выяснилось, что у него есть другая фамилия - Берна р ;  у 
него был и на йдены масонский диплом и за ряженные пис
толеты ; он давал очень сбивчивые и тум анные ответы на 
допросах и вообще показал себя с самой дурной стороны . 
Все же п роч ие упорно наста ивали на своей невинности ,  
и против них не оказалось ника ких улик.  « . . .  Им приписа
ли  другие вины . В их собра ния никогда не допускались 
женщи ны, и п резренные,  с такой злобой добивавш иеся их 
погибели ,  умудрились изобразить их  чудовищами- педера 
стами ,  от которых необходи мо очистить Россию» . Тщетны 
были попытки жен двух из заключенных - Марсиля  и 
Ростэна - за ручиться помощью Ла - Феронне.  Королев
ский посол не пожел ал принять участия в соотечествен 
никах,  и после конфирмации Александра друзья был и  вы
сланы через Кронштадт за границу, без права возвраще
ния в Россию ; первоначальный же проект предпола гал их 
отправку в Сибирь . Больше всех пострадал Сидоров,  слу
чайный человек в их компании ,  как русский подданный,  
расплатившийся розга ми и пожизненным заключен ием* .  

Итак, перед нами  совершенно новая версия,  диа мет
рально противоположная первой . Но, при всей авторитет
ности ее автора ,  она вызывает некоторые возражения .  

Прежде всего, Май ,  конечно, является заинтересова н
ным лицом , и это уже пробуждает известную мнител ь
ность п о  отношению к истинности его рассказов .  По его 

* Мау J . - B .  Ор.  cit , t ,  1 1 ,  chap . «Accusat ion de con spiration cont re 
quelques etrangers».  r. 309-332. 
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слова м ,  полиция за подозрила в дружеских сборищах у 
Булана  политическую неблаганадежность и только по
зднее п ерешла  к обвинению в проступках нравственного 
порядка . Но , ка к мы знаем , отнюдь не в нравах алексан 
дровекой полиции было содер жать политических преступ 
ников под наблюдением ква ртальных надзират-ел ей. Май 
очень верно отмечает в других местах своей книги неу
сыпную бдител ьность полиции относительно иностранцев . 
Отчасти это вызывалось необходимостью борьбы с прони
кавшим с За пада в Россию уголовным элементом ; в ар
хивах того времени мы встречаем немало дел «об ино
странных бродягах»,  подч ас даже с ба ронским и  коронами ,  
или дел вроде «0 французе Жане, Дел ава и двух женщи
нах скопической секты и помещи ке Ка йсарове». На ипаче 
же обра щалось внима ние на ограждение русских владе
ний  от прони кновения тлетворного западного духа . Са м  
фактический руководитель секретной полиции при  Мило 
радовиче, столь нелюбезный Маю Фогель объяснял свою 
оплошность в деле декабристов следующим образо м :  
«Если бы м не было предоста влено право действовать с а 
мому, то я могу поручиться, что вовремя напал б ы  на 
след заговора .  Но начальство ожидало и более всего оп а 
салось вторжения из-за границы в столицы карбона риз
ма и крайних революционных стремлений ,  развившихся в 
Германии .  Мне было приказана неусыпно следить за 
всеми иностранца м и  и за поляка ми  и ка жды й день отда 
вать отчет в моих наблюдениях . . .  Резул ьтат этого наблю
дения ничтожен ; из  того, чего опасалось правительство, 
не открыто ничего, все ограничилось высылкой за грани
цу нескольких иностра нцев -шалопаев,  почем у-нибудь 
подозр ител ьных»* .  

На м приходилось пересматривать основа нные на  
данных Фогел я всеподда ннейшие донесения Милорадови
ча о со стоящих под надзором иностранцах,  в то м числе и 
за интересующий нас 1 824 год. Достаточно было самого 
пустячного происшествия с иностр анцем , чтобы полиция 
брала его под опеку ; но кто казался зара женны м ба цил 
лой ка рбона ризма ,  тот не избегал ка зем атов Петро пав
ловки .  Из членов общества «свиней» в списках Милора
довича присутствуют только двое - Марсиль и Ростэн ,  и 
то по совершенно особому поводу . Следствие, очевидно , 

* Пржецлавский О А Воспом и нания 1 8 1 8- 1 83 1  r r - Русская 
ста рина , 1 874,  т .  Xl ,  с 677--678 
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возни кло в незапно и производилось отдельно . Несомнен
но также,  что только один из «братьев» внушил прави
тельству опасения по свои м политическим убеждениям -
и менно аббат Жюсти,  еди нственный заключенный по 
этому делу в Петрапавловскую крепость, о чем и было 
заведено особое производство. 

Та ким образом,  р а ссказ Мая в этом пункте кажется 
нам сомнительным . Точно так же непонятно, почему, еже
ли все дело «свиней» было результатом произвола ,  поиа 
добилось ему отрицать свое участие в собраниях об щест
ва, прикрывшись прозрачной выдумкой , что в них нахо
дился его однофамилец, от которого он якобы все знает* . 

Вряд ли он мог кого-нибудь этим обмануть . Вообще 
его роль знач ител ьно и, конечно ,  сознател ьно преумень
шена .  На первом пл ане Булан - Бернар .  Но наш список от
водит последнему второе место, выдвигая на первое пред
седателя общества ,  Мая. Мы ничего не знаем о масон
стве Бер нара ; но среди бумаг  Мая · был действител ьно 
найден масонский диплом .  Стра нно также утверждение 
его , что к моменту ареста в Петер бурге о казалось только 
три члена общества :  Булан ,  Цани и Жоффре.  При таком 
положении не  могло возникнуть и следствия ,  пото му что 
предварительного наблюдения за «свиньями» ,  как  м ы  
знаем , н е  было. 

Точно так же официальные да нные обвиняют «брать
ев -свиней» в распутстве, в оргиях и пр. ,  ни слова не гово
ря о каких бы то ни было их противоестественных наклон
ностях.  Можно п редположить, что Май са м изобрел это 
обвинение, чтобы продемонстрировать придирчивость 
полиции ,  на рочито подчеркнув при  этом ,  что никогда 
женщина не переступала порога их собраний .  

Наконец, он  нигде не упомянул об имени братства и 
его значении .  

Та ким образом , рассказ Мая ни в общей своей кон 
цепции,  н и  в отдел ьных деталях н е  внушает доверия .  
У нас остаются только скудные официальные данные и 

* Может возникнуть соображение, что этот нехитрый вымысел -
просто л итературный прием автора,  датирующего свое сочинение 1 829 го
дом н не желающего прнзнаться, что в 1 824 году он был выслан  
ltЗ Росснн . Но зачем ему  вообще было поднимать вопрос о деле, ка 
залось бы погребеином в петербургских архивах и как-никак н абрасыва
ющем на автора известную тень? Думаем, что с легкой руки самих 
л и  «свиней » ил и Ла -Феронне об этом стало известно и во Франции,  
и писания Ма я носят характер самоопра вдания .  
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согласная с ними версия Шер вуда - Маркса .  Не 
сомневаясь в том ,  что Маркс всю эту историю действи
тельно слышал от Шервуда ,- иначе зачем ему было при 
плетать его  и р асписываться в мало рекомендующем зна 
комстве ,- мы отдаем этой версии предпочтение,  тем бо
лее что Шервуд имел полную возможность узнать обстоя 
тельства это го дел а ,  скорее всего уже post factum.  

Конечно, и этот источ ник в достаточной степени по
дозрителен . В своем месте мы еще убедимся ,  что Шервуд 
принадлежал к типу л юдей ,  у кото рых в некото рых слу 
чаях  появляется «легкость в мыслях необыкновен ная» .  
Легкомысленное бахвальство Хлеста кова не являлось 
обязательным свойством лиц, и меновавшихся в те време
на  «вралями записными» .  Антон Антоныч Загорецкий 
был «лгунишка ,  мошенник,  вор »,  но в то же врем я свет
ский человек, необходимый член своего круга , согретый 
благосклонностью влиятельных старух. Сочетание лже ца ,  
хвастуна и афериста находило тогда различные воплоще
ния .  В дальнейшем мы позна комимся с тем ,  в каком по
рядке эти качества разместилисЪ в биографии Шервуда . 

Сейчас можем сказать заранее, что во м ногих своих 
деталях,  каких - мы, к сожалению,  не в со стоянии уста
новить,  рассказ Шер вуда является плодом его воображе
ния. Диалоги с Милорадовичем ,  который держится с 
Шервудом чуть что не запанибрата,  родились, конечно, в 
результате того же творческого пути,  на котором Хлеста 
ков встречал тысячи курьеров и радостно приветствовал : 
«Здорово ,  брат Пуш ки н ! »* 

Разгоряченная выпитым ромом,  к котором у  Маркс, 
по собственному признанию,  добавлял «для крепости» 
гофмановских капель ,  фантазия Шервуда могла  явиться 
первоисточ ником различных эротических полож�ний ил и 
картин вроде Алекса ндра ,  бросающего в камин делопро
изводство о «свиньях»** .  В основе же рассказ Шервуда , 
полагаем,  соответствует действител ьности.  

Трудно сказать,  были ли  в обществе « свиней» члены,  

* С той только разницей, что, по остроумному замечанию одного 
историка литературы,  высказанному им в личной беседе, при  простоте 
и доступности Пушкина грамотный и развязный Иван Александрович, 
знакомы й с людьми,  которые «пи шут статейки» ,  действительно мог быть 
с Пушкиным на «ТЫ»,  а Ш ервуд и f!e переступал порога служебного 
кабинета h\илорадовича . 

* *  Дело это действительно не сохранилось, но отсутствие самого 
архива военного генерал -губернатора, где оно должно было храниться, 
является тому достаточным объяснением. 
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кроме поименованных.  Ма й не дает ни одного допол нения 
в этом смысле, но в деле о высыл ке их имеется справка о 
нерозыс ке француза де Паня ,  профессора литературы,  и 
это дает право думать, что оба на ш и  источника называют 
только тех , кто фа ктически пострадал по делу о тайно м 
обществе « Freres-coch ons» .  

Этот эпизод, в какой бы версии мы его ни приняли ,  
довольно любопытен с точки зрен ия  общественных нра 
вов .  Но  мы не  оцен ил и бы его по достоинству, есл и бы ог 
раничились той  хара ктер исти кой социал ьного окружения 
об щества «свиней» ,  которой нач ин ается эта глава .  По
п робуем осветить фигуры отдел ьных братьев - в них .м ы 
н а йдем небезынтересные черточки . 

К сожален ию,  би01;-рафический материал,  за исключе
нием лапидарных строк офи циальных текстов ,  почти от
сутствует. Май оста навлив ается в своем рассказе искдю
читедьно на характеристике Бул а н а - Бернара . Из жизни 
Ма рсиля м ы  узнаем тол ько случай ,  закреп.аенный в «Де
де по отношениям С - п етербур гского воен ного генер ал - гу 
бернатора ,  с приложеннем списков,  об иностранцах ,  со
стоящих под секретным поли цейским надзором» .  Сог.а а с 
н о  ра порту Подковника Чихаева,  пол ицеймейстера 1 Отде
ления ,  1 апрел я 1 824 года во дворе ком мерческого банка .  
в помойной яме ,  быд усмотрен труп недоношенного ре
бенка . Наряженное по этому поводу следствие обнаружи 
ло, что выкиды ш произошел у жены французского под
да нного Констанса Марсидя,  домового врача тайного со 
ветника Рибопьера .  Марсил ь,  сам наблюдавший за те че
нием родов ,  приказал вынести тело ,  а прислуга , не разоб
рав ,  в чем дело ,  отнесла его в помойную яму .  Да нные 
следствия как будто не оста влял и сомнения в пустяч но 
сти случая ,  но тем не менее на ноги бьiJI поста влен го 
родской физикат, который,  «обще с городовым акушером ,  
статским советником Громовым и повивальной бабкой 
Мейер»,  установили  факт разрешения от беременности 
Сизарины Марси.1 ь .  На этом дело могло бы и закончить
ся ,  но предусмотрител ьная по.'lиция все же взял а неуда ч 
ливого отца на  заметку . 

Подобные факты ничего не да ют нам для идеологиче
ской характер истики «свиней » .  В этом направлении мы 
имеем некоторые сведения только о троих из них: Жоф
фре, Жюсти и Мае . 
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Жоффре был единственным из «свиней»,  состоявшим 
на государственной службе ( губернский секретарь ! ) . Сын 
директора училища глухонемых, он  был преподавателем 
французского языка в Смольном институте . Строгая об
становка этого учреждения не мешала  ему, впрочем , 
жить на одной квартире с пресловутым Бул а ном и отли 
чаться «дурным поведением » .  Но  у него был и и серьезные 
и нтересы ; так,  ему принадлежит первый перевод на  
французский язык «Истории государства Российского» 
Н. М. Карамзина ,  предпринятый им по собственной ини 
циативе и са нкционированный самим автором , бывш и м  
довольно высокого м нения о л итер атурных талантах сво
его переводчика .  

Несом ненно, одной из наиболее и нтересных фигур в 
деле «свиней» был аббат Жюсти . Как мы знаем , он ока
з ался среди них  единственным «политическим» ,  за что и 
поплатился семинедельным знакомством с обстановкой 
каземата .N'!! 3 Никол ьской куртины .  «Его бумаги сви
детельствуют об его чрезвычайно опасных политических 
убеждениях».  Изыскания в этих бумагах делал титуляр
ный советник Чиколлини,  тоже, по- видимому, характер
ный для своего времени субъект ; и ностранец невысокого 
п роисхождения,  он был выходцем из той же среды, что и 
« свиньи» ,  но выбился на служеб ную дорожку, вошел в 
литератур ные круги, подружился с такими  разными по 
м и росозерцанию людьми ,  как Карамзин и Никита Му
р авьев, что не мешало ему при  случае добропорядочно 
выполнять полицейские поручения * .  Этому-то либералу 
и было поручено ознакомление с бумагами патера ,  и он 
уста новил . что они «ne tont q uerre honneeur au c a ractere ni 
а la condu i te de l ' аЬье Giust i»* * .  

Не говоря уж о его легкомысленном обращении с де
вицами из хороших семейств , что еще не вызывало осо
бенного удивления,  п адший пастырь оказывался атеистом 
и .  кощунственником , да к тому же приверженцем зловред
ного сочинения Ивана -Якова Руссо «Общественный 
договор» .  Интересы аббата были довольно разнообразны . 
Среди его бумаг было найдено 77 тетрадей р ассуждений 
об истории,  литературе и политике, 48 - художественной 
литературы, 28 - посвященных теологии и догматике ,  

* С р .  о нем : Сербинович К. С .  Н. М. Карамзин .- Русская стари·  
на,  1 874, т. Xl ,  с .  60. 

* *  Отнюдь не делают чести ни характеру, ни поведению аббата 
Жюсти (франц . ) . 
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1 1  - специально о Швеции, где жил одно время отец 
Джузеппе, кощунственный «Essa i  sur !е  Suicide»* и не
которые другие сочинения . 

Вот такое соединение учения Руссо с кощунственны м и  
службами Ба хусу и Венере и кажется н а м  хара ктерным 
для физиономии членов общества - вспом ним их паитеи
стический гимн .  И сам Ма й,  достойный старшина бр ат
ства ,  в своей книге является убежденным идеологом 
третьего сословия,  кровным сыном революционной Фран
ции .  «Деспотизм ,- говорит он ,- в какой форме ни выр а 
жайся он,  невыноси м уже по одному тому,  что это деспо
тиз м .  Все люди рождены равным и . . .  »**  и п р . ,  столь знако
мые нам по их происхождению истины.  Он неоднократно 
обнаруживает свои симпатии людям «честного труда»,  
негоци антам и промышленникам ; в них видит он основу 
общественной жизни . « Разве можно не замечать,- спра
шивает он , - что коммерция вносит жизнь и здоровье в 
социальный организм,  что без нее все подвержено опас
ности и гибели»*** .  Поэтому он сурово осуждает государ 
ственную систему России ,  считая ее  расслабляюще дей
ствующей на состояние общества .  «Через тридцать лет ,
говорит он ,- Россия не сможет ничего сделать собствен
ными силами»**** .  

В связи с этим Май  очень сочувственно отзывается о 
декабристах :  « Возмущенные тем состоянием нищеты 
и унижения, в которое повержены столько несчастных, 
чья самая с миренная жалоба воздвигает им новые и но
вые темницы, несколько человек, больше са монадеянных,  
чем счастливых в своих пла нах,  п ытались, путем созда
ния  ш ирокого общества ,  найти средства для изменения 
положения ве щей и уничтожения феодализма .  Это дело . . .  
повело зачинщиков н а  эшафот и в изгнание . . .  Но то, что 
одни наказывают, как самое омерзительное преступление, 
другие будут почитать, как высший героизм»* * * * * .  

И тут м ы  оказыв аемся свидетелями в незапного стыка 
« свиней» с дека бри ста м и .  Конечно ,  цели и на мерения 
уч астников политических тайных обществ не имели н иче
го общего с деятельностью людей , подобных «freres-coc
hons».  Но последние был и живыми проводниками рево-

* Опыт о само) би йствс (франц ) .  
* *  Мау J .  -8 .  Ор .  c i t , t 1 ,  р . V. 

*** Ib ld . , р 140 
**** lb ld . ,  р . 5 1 

* *"' * *  Ib ld . ,  р .  4 1 . 
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люционных настроени й  Запада, в общении с ними м огли 
складываться политические идеологии дека бристов .  
Именно по отношению к иностра нцам стиралась черта , 
отделявшая дворянские круги от плебса.  Вигель расска
зыв ает, что при  образовании Института путей сообщения 
« самые первые ученики . . .  были все молодые графы да 
князья,  также и сыновья французских,  немецких и ан
глийских ремесленников,  садовников, машинистов, порт
ных и тому подобных . . .  »* . Общий р азговорный язык и 
светскость иностранцев создавали достаточную почву для 
сближения.  И характерно, что в то время,  когда в члены 
тайных обществ вербавались почти исключительно во
енные, а из штатских (за  исключением Общества соеди
ненных славян ) только лица значительного общественно
го положения или связанные с заговорщиками  уза м и  
личной дружбы, все же мы находим в «Алфавите декаб
ристов» ряд иностранных разночинцев, принимавших 
участие в заговоре : иностр анные учителя,  революциони
з ировавшие своих питом цев ,- Жильи и Столь ;  врачи 
Вольф и Плессел ь ;  британские подданные Буль и Гай
нам,  о которых нам неизвестно ничего,  кроме их  участия 
в деле 14 декабря и высыл ки за  границу,- все это воз
вращает нас к кругам ,  где вращались Жоффре и Май .  

Май,  между прочим ,  называет одного из своих 
знакомых,  учителя Журдана ,  пострадавшего, по его 
словам ,  в связи с делом декабристов . «Алфавит» не содер
жит такого имени .  Но в переписке цесаревича Конста нти 
на  с Бенкендорфом в 1 827 году м ы  находим упоминание 
об а ресте проходимца и самозванца Жордана ,  который 
действительно оказывается в какой-то связи с Михаи
лом Орловым * * . Фра нцуз Столь, гувернер молодых Ска
рятиных,  вращавшийся в светских кругах и имевший свя
зи даж� с воспитателями будущего императора Алек
сандра I I ,  был привлечен по делу дека бристов за  изл и ш 
н ю ю  откровенность в письмах,  перехва.ченных киевской 
почтовой конторой.  В письме к одному из своих друзей,  
проживавшему в Гааге, некоему Бернару (уж не нашему 
ли з накомцу? ) , Столь оценивал положение дел в России 
еще резче, чем Май.  « Выстрел блеснул ,  но произвел толь
ко пламя и глухой уда р .  Русские также хотели испытать 

* Вигель Ф. Ф.  Воспоминания,  ч .  V - Русский вестник, 1 865, кн . 1 ,  
с 1 7 1 .  

"'* Русский архив,  1 884, т. I I I ,  с .  273, 275. 
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конституционную революцию ; затруднение объяснить 
солдата м слово « конституция» заставило поддержать его, 
как говорят, провозглашением : да здравствует Констан
тин ! Но были ли представители народа ? Из дворян?
Они не  что и ное, ка к палачи .- Из членов среднего сосло
вия?- Оно только в Петербурге и Москве .- Из мужи
ков?- Увы ! До сих пор они представляют только количе
ство земли, владеемой их жестоки ми господа ми .  Страх 
делает их ко всему холодными .  Впрочем,  здесь мало душ ; 
и бо душ и  крестьян - в недрах бога , в ожида нии воскре
сения ; а души господ - у дьявол а » * .  

И ностранцы, представител и  третьего сословия и лите
ратурной богемы, не только встречались с декабристами ,  
не только одобряли их дел о, но и критиковал и  их слова,  а 
в грозный час декабрьского мятеж а оказыв ались на пло
щади . Почти всех их  постигл а  та же участь, что и 
«братьев -свиней » :  высыл ка за  границу. И кто знает - не 
случись казуса со «свиньями» ,  мы, может быть, читали 
бы в «Алфавите членам бывших злоумышленных тайных 
обществ . . . » рядом с Бестужевыми и Муравьевыми и фа 
милии  Жюсти и Мая . . .  

* Цитируется п о  официальному переводу «Дело о р озысканиях,  
произведенных старшим адъютантом гл [авного] штаба 1 2-й армии Сот
н иковым» .  



1 1 . Ш ервуд и декабристы 

Послуш айте, молодой человек ! Если вы 
хотите сделать что-нибудь путем та йного 
общества,  то это глупости ,  потому что, если  
вас  двенадцать, двенадцатый непременно 
окажется предателем . . . 

Слова, якобы сказанные убийцей Пав
ла 1 графом Паленом П. И Пестелю 

Характеризуя в предыдущей гла ве быт иностр анцев в 
России в первой четверти XIX века и говоря преимущест
венно о тех дурных зернах,  которые давали такие п ы ш 
н ы е  цветения на русском черноземе,  мы прошли м и м о  
другой ,  может быть, н е  столь заметной ,  но весьма плодо
носной отрасли зап адного влияния на Россию. На ряду с 
беглыми каторжника м и  и проворовавшимиен приказчика
ми, бивший с Запада поток осаждал на русскую землю 
и людей дел а и знания ,  професеаров и инженеров, тех 
ников и агрономов, купцов и ремесленников.  Со второй 
половины XVI I I  века и к началу XIX в особенности в рус
ском хозяйстве начи нают чувствоваться новые веяния .  
Старые, деда ми завеща нные форм ы  перестают удовлетво
рять требованиям молодых поколений .  Появляются новые 
типы хозяйственных организаций в промышленности . Рост 
хлебного вывоза заставляет наиболее передовых хозяев 
задумываться о поднятии п рибыл ьности своих земел ь, о 
рационализации способов их  обработки , причем взоры их 
с упованием обращались к туманным берегам Альбиона ,  
хозяйство которого в ту эпоху было гл авенствующим и 
наиболее совершенны м .  Отправ.1яя в Англию сырье, Рос
сия вывозила оттуда , в месте с добротным аглицким сук
ном , и м а ш и ны,  и сельскохозяйственный и нвентарь,  как 
мертвый, так и одуш евленный .  «Фер мер мой а нглийский 
со всем п ричетам и и нструментом на сих днях должен 
приехать»,- п исал другу граф Ф .  В .  Ростопчин ,  описы 
в а я  свои мелиоративные мероприятия * .  П равда,  боль
ш и нство помещиков еще говорили вместе с одни м  из ге
роев «Повестей Белкина» : « Куда нам по- английски ра 
зоряться ! Был и бы мы по- русски хоть сыты » ,  но вместе 
с тем призна вали передовые взгляды и оборотли вость 
англоманов и женили своих сыновей на их наследницах.  

* Письма графа  Ф . В . Ростопчина князю П Д.  Ци ци а нову.- Де
в ятнадцатый век Исторический сборник, кн.  1 1 .  М ,  1 872, с .  1 4 .  
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В числе прочих и ностранных специалистов , вызван 
ных  из -за  гра ницы в целях хозяйствен ного благоустрой
ства ,  были и кентский механик Шервуд, выписанный 
в 1 800 году,  по повелению и мператора Па вла ,  и посту
пивший на службу на незадолго перед тем основанную 
Александровскую м а нуфактуру. В числе его детей нахо
дился и двухлетний  мальчик Джон, которому суждено 
было впоследствии стяжать довольно громкую и ска н 
дальную сл аву в летописях русской общественной жизн и .  

Биография Шер вуда вплоть д о  са мых декабрьских со
бытий представляется нам чрезвычайно тем ной. Дальней
шая его судьба несколько выясняется в свете официаль
ных источников,  но и здесь мы находи м п робелы,  отно
сящиеся к тем периодам ,  когда Шервуд переста вал ин 
тересовать III Отделение .  Все  же остал ьные источники 
могут скорее исказить, чем создать его подли нный облик .  

Имена людей, вызыв ающих у современников резкое 
чувство, безразлично - восторга или отвращения,  неиз
менно облекаются многочисленными слуха ми и легенда 
ми ,  чему подчас соз нательно способствуют и сами носи
тели этих имен .  В подобном положении оказался и Шер
вуд. Кроме различных разноречивых сведений,  которые 
м ожно найти в случ айных мемуа рных упоминаниях,  мы 
р асполагаем двумя источниками ,  относящимися к его 
участию в деле декабристов . Первый заключается в не
большой книжке,  изданной в Берли не в 1 860 году рве
нием некоего Фердинанда Ш нейдера,  л юбезно предла
гающего на обложке изда ния «гг .  любител я м  русской ли
тературы, вл адеюрщм интересными м а нускриптами и ред
кими печатными произведениями . . .  доверить нижеподпи
савшемуся печатание оных» . . .  и на печата нной в знаме
нитой в истории русской вольной печати типографии Пет
ца в Наумбурге .  Книжка эта ,  ла конически оза главлен
ная «Шервуд» , является отрывком из записок неизвест
ного генерал - м айора ,  скрывавшего свое имя под и ни
циалами  Б . - П .  и ,  по- видимому, служившего в том же са
мом полку, где находился или,  по крайней мере,  значил 
ся унтер -офицер Шер вуд. 

В те годы, благодаря росту русской эмиграции,  на За 
паде стало довольно широко распростра няться русское 
книгопечатание .  Особенно охотно выпускались загранич
ными издателями мемуары и документы проти воправи 
тельственного или  п росто запретного характера ;  им был 
обеспечен верный сбыт не столько среди безденежной 
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эмигрантской богемы , сколько среди путешествую щих 
русских бар, п риобретавших их в качестве курьезов и в 
немалом количестве провозивших «потаенную печать» ,  
без  дозволения «цензурного комитета» ,  в п ределы импе
рии .  Но далеко не всегда книги эти могли  пахвалиться 
содержанием . Не говоря уже о писаниях графоманского 
порядка , вроде соч и нений полунормального Головина ,  
даже  такие серьезные издатели ,  как  владелец «вол ьной 
русской типографии в Лондоне», подчас пускали в свет 
м атериал,  недостаточно проверенный и не слишком до
стоверный .  Та ким образом, многие з а гра ничные изда ния 
того времени носят характер анекдотический ,  а иногда 
и а покрифический .  

Правда,  автор книжки о Шервуде черп ает свои дан 
н ы е  и з  личных бесед с последним .  Знакомство их  не вы 
зывает сом нений :  слишком много знает генерал- майор 
Б . -П.  фактов , до того времени сокрытых даже от очень 
осведомленных лиц.  Не забудем,  что книжка его вышла в 
1 860 году, когда архивные материалы о декабристах не 
были еще доступны и когда в русской печати о декаб
ристах можно было говорить только эзоповским языком .  
Та ки м образом , эта брошюра явилась одним из первых 
печатных источников истории декабризма  и легла затем 
в основу того, что, выражаясь высоким штилем ,  можно 
было бы назвать «Шервудовской легендой» .  Та к, из нее 
исходил М.  И. Богданович в своей «Истории Алексан
дра 1 » ,  а исторические рома нисты использовали ее  бога 
тую авантюрную канву,  законно разукрасив ее цветами 
собственного воображения.  

Книжка Б - П .  появилась еще при жизни Шервуда , и 
возможно,  что в виде ответа н а  нее последний и написал 
свою «Исповедь» ,  я вляющуюся вторым из н азванных 
нами источ ников его биографии .  Эта «Исповедь» храни
лась затем в семейном архиве и только в 1 896 году был а  
опубликована Н .  К .  Шильдером * ,  получившим е е  о т  до
чери Шервуда * *  Не говорh сейчас  о деталях,  нужно от
метить, что в основном повествова ние Ulервуда подтвер -

* Исторически�. вестник, 1 896, -:-. ! ,  с. 66· - 85 .  См .  наше и зд. ,  с. 23 1 .  
* *  На м  известно. что в Смоленскоv �убернии.  где впоследствии  про

живал Шервуд, хра нится еще ряд документов из его семейного архива,  
часть которых несколько ле·I тому назад предлагал ась к использова
нию редакции « Красного архива» .  Хот>. , нu-нидимом у ,  большинство из 
них я вляется черновика м !·, бума г, известных нам в чистовом виде, мы 
тем не менее будем ч резвычайно признательны владельцам этих доку-
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ждается официальными доку мента ми .  К сожалению, он ,  
и мея, вероятно, на то свои п ричи ны ,  начинает с сообще
ния :  «Я поступ ил в 1 8 1 9  году, 1 сентября,  в военную 
службу, в 3 -й  Украи нский уланский полк,  рядовым из  
вольноопределяющихся . . .  » Таки м образом ,  мы ничего не  
узнаем о его  жизни до поступления на службу, ни о при 
чинах,  заставивших его  избрать сомнительную в смысле 
выгодности карьеру р ядового. 

Нескол ько подробнее касается этого периода ж изни 
Шервуда Б . - П . Но к его словам ,  как отмечено выше, не
обходи мо отнестись критически . Он ,  несом ненно, был 
знаком с Шервудом ,  но основная часть его записок яв 
ляется передачей рассказов последнего, а , как мы уже 
имели случай убедиться, красноречие Шервуда подчас 
увлекало его довольно далеко от границ исторической 
истины .  К тому же р ассказ Б . - П .  даже не приводит га
рантий,  имевшихся у нас в случ ае с Марксом .  Это вос
поминания давно прошедшего, где фантазия первого рас
сказчика значительно осложнилась измышлениями вто
рого .  Приходится поэтому с особой осторожностью отно
ситься к сообщаемым им факта м .  

По слова м  Б . - П . ,  в 1 82 . . . ( т а к  в подли ннике )  году о н  
был переведен из гвардии в Новомиргородский ул а нский 
полк, расположенный в харьковском военном поселении .  
Чем был вызва н этот перевод и в ка ком чине находился 
автор, мы из его записо1' не узнаем , хотя по тому време
ни  перевод из гвардии в армию обещал мало хорошего 
для человека , жел авшего выдви нуться на служебном 
поприще .  Бывали ,  правда , случаи переводов по собствен 
ной просьбе, вызванные по п реимуществу м атериальным 
недостатком просивших,  но мало кто обменял бы отно
сител ьную свободу гва рдейской жизни на суровую дис
циплину военных поселений.  Вопрос несколько разъясня
ется замечанием Б . - П . ,  что Шервуд «ВО всех возлагаемых 
мною на него п оручениях обнаруживал большие способ 
ности, особенно в делах по части тай ной полиции,  что 
было, по роду моей службы, неоцененным качеством в 
моих глазах» .  В дальнейшем мы попытаемен точнее уста 
новить этот «род службы» .  

« В  лейб-эскадроне этого полка ,- пишет Б . -П . ,- я за 
метил одного унтер -офицер а,  который резко отл ичался во 

ментов, если о н и  предоста вят их нам в пол ьзование. Не зна я их адреса , 
обраLЦаемся к н и м  через посредство печати 
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Д. Шервуд-Верн.ый 

фронте от нижних чинов нежностью лица и бла городным 
видом .  Я сп росил об нем эскадронного ком а нди ра и уз
нал , что ква ртерм истр Шервуд, из иностранцев, служит 
в пол ку вольноопределяющимся , на двадцатилетних 
правах»* . 

Во время дальнейшего своего пребыва ния в полку 
Б . - П .  стал замечать за  Шервудом ,  сдела вшимен к тому 
времени одним  из писарей канцелярии полкового коми
тета ,  различные перемены в худшую сторону .  «Он сидел 
тут заспанный,  нечеса нный,  с протертым и  локтями и в 
дырявых сапогах,  из  которых высовывались голые паль
цы»* * .  В довер шение всего он смертельно запил и од
нажды «Пришел в канцелярию с лицом бледны м  и рас
пухши м от продолжительного кутежа и вообще в таком  
отвратител ьном виде,  что м ною овл адело чувство состра 
дания к этому существу, близкому к совер шенной погибе
ли . . .  » 

Сердобол ьный Б . - П .  тут же принялся врачевать 
страждущую душу своего подчиненного и настолько ус
пел в этом деле,  что довел Шервуда до слез и покаяний .  
Он открыл начальнику пол кового комитета свою скорбь 
и даже признался в жел а нии дезертировать за  границу, 

* Шервуд. Из записок генерал - майора Б. -П .  Берлин ,  1 860, с .  \ .  
** Там же. 
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где собирался сраж аться за  свободу Греции .  Оказалось, 
что он вступил в военную службу с еди нственной це
лью - добиться офицерских эполет, и тут-то он и пове
дал Б . - П .  свою биографию.  

Вызванный в Россию при  императоре Павле, отец 
Шервуда так удачно п овел свои дел а ,  что вскоре соста
вил себе изрядное состояние,  нажил в Москве несколь
ко домов и дал своим детям блестящее воспитание .  
В дальнейшем ему, однако,  судьба перестала улыбать
ся,  у него начались конфликты с начальством ,  фабрика 
стала худо ра ботать, и он был признан виновни ком этого 
и поплатился конфискацией всего своего и мущества .  
Старшие братья Шервуда , сами опытные меха ники,  
должны были пойти на службу по фабрика м ,  а молодой 
Джан решил вступить в военную службу, но, не имея 
протекции ,  оставался без дел а и кормился у своих сооте
чественников, пользуясь той круговой порукой среди ино
странцев , о которой мы говорили в предыдущей гл аве .  

Бл агодаря рекомендации старого знакомого а нгл ича
нина,  седельного мастера ,  Шервуд попал к богатому по
мещи ку Ушакову в качестве преподавателя английского 
языка.  Доверчивый отец поруч ил педа гогически м способ
ностям Шервуда своих двух дочерей,  и отсюда -то и начи
нается тропинка бедствий нашего героя. 

«Я  сделался неразлучным собеседником моих милых 
учениц,- говорил Шервуд Б . - П . - Они лишились матери 
и состояли под надзором наем ной компаньонки,  проси жи
вавшей почти безвыходно в своей комнате . Отец, занятый 
делами ,  виделся с ними только в положен ные часы дня и 
не обращал на них никакого вни м а ния .  Мудрено л и ,  что 
при  пол ной свободе встречаться во всякое время и гово
рить. на языке, для других непонятном,  мы  быстро сбли
жались между собою?  Обе сестры были прекрасны, мне  
особенно иравилась меньшая - резвый живой ребенок 
с пылким характером .  Мы страстно полюбили друг друга , 
увлеклись и . . .  забыл ись !  Что было дел ать? Открыться 
отцу и просить его согласия на  брак - значило расстать
ся навеки, п отому что этот гордый и холодный барин 
скорее б ы  убил свою дочь,  нежел и  позволил бы ей сде
латься женой какого-нибудь Шервуда. Между тем наша 
тайна  приближалась к открытию, нельзя было медлить 
более,  мы  обвенчались тихонько. Но оставаться в таком 
тяжелом положении было невозможно;  следовало поду
мать о будущности нашей и нашего невин ного ребенка,  
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готового явиться на свет . После долгих колебаний мы 
решили ,  что я вступлю в военную службу и выслужу 
офицерский чин ,  представлявш ийся нам единственным 
путем к умилостивлению отца »* .  

UJервуд отправился в �оскву и стал добиваться про
текции для поступления в армию.  Бл агодаря той же по
мощи соотечественников ему удалось получить место учи 
теля в доме генерала Стааля,  который впоследствии  и 
отрекомендовал его командиру 3 - го Украинского улан 
ского полка Гревсу .  Так попал UJервуд в военные поселе
ния .  

Бедный, но бл а городный сердцем молодой человек, 
поступающий в знатный дом в качестве воспитателя и 
увлекающий свою ученицу,- довольно распростра ненный 
сюжет сентиментальных ром анов того времени , в кото
рых, после долгих мытарств и бедствий,  горемычные 
герои наконец получали заслуженную награду и к об
щему удовольствию сочетались законным браком . И рас
сказ Б . - П .  мы  склонны считать литературным приемом , 
придуманны м ,  быть может, не и м  лично,  а самим UJер
вудом . Дело в том , что какое-то отношение к дому Уша
ковых он ,  по- видимому, имел , ибо  в 1 826 году, когда он 
был в зените своей славы и возможностей,  он действи
тельно женился на дочери смоленского помещика Уша
кова .  Но вся  рассказанная им история совершенно не
вероятна .  Если  бы он в самом деле женился н а  Ушако
вой, хотя бы и тайным браком, то в 1 826 году не было бы 
никакой надобности его повторять, да к тому же он к 
этому времени был бы отцом восьмилетнего ребенка ,  о 
котором мы между тем ничего не знаем .  З атем самая 
идея добиваться путем многолетней выслуги низшего 
офицерского чина только для того , чтобы смягчить серд
це неп реклонного родителя,  кажется совершенно бес
смысленной и неправдоподобной . Гордый барин ,  ка ким 
его рисует UJервуд, с одинаковым презрением отнесся 
бы к ничтожному армейскому поручику, как и к бедному 
педагогу- англичанину, и ,  может быть, в последнем случае 
был бы снисходительнее, принимая во внимание необхо
димость покрыть уже совершенный грех* * .  Самый же мо-

* Шервуд. Из записок генерал -майора Б. -П,  с. 7-8. 
* * Будущим тестем Шервуда был,  по-видимому, Алексей Андреевич 

Ушаков, родственник М И .  Глинки,  заслуж11вший в записках компо
зитора хар актеристику, резко отличающуюся от шервудовской . «Мы ос· 
тановил ись на квартире родственника, Алексея Андреевич а  Ушакова,  
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тив многолетней горестной разлуки впредь до счастливо
го соединения любящих был бы вполне уместен на стра 
ницах м ноготом ного английского романа ,  но едва ли со
ответствовал внутреннему укладу энергичного и оборо
тистого Шервуда . Таки м образом , В€СЬ этот рассказ, за 
исключением момента знакомства Шервуда с Ушаковы
ми ,  приходится считать вымышленным,  тем более что и 
многочисленные его детал и, на которых мы не сочли воз
можным задерживать внима ние читателя ,  тоже проти во
речивы и маловероятны.  

Причина поступления Ulepвy.J.a в военные поселе
ния остается невыясненной . М.еЖГ-\ тем по своим способ 
ностям и знаниям он :-.юг б ы ,  i ; ' �-�обно братья м ,  соста
вить себе мир ное и об�спеченно<: положение на техни
ческом попри ще - у него б !:>Jа Р к тому же и художест
венные способности .  По некоторым рассказам ,  он был 
одно время студентом Меди ко-хирургической академии ,  
но не отли чился ни успеха ми . ни поведением и ,  броси в 
ее до окончания курса , поступил в военную службу* , 
но рассказы эти м алодостоверны , хотя и ссылаются на 
тот же первоисточник - самого Шервуда . Ава нтюризм ,  
очевидно, был у него в крови ,  и какое- нибудь скромное 
поле деятельности вряд ли могло удовлетворить этого че
ловека . Мы не можем раскрыть побуждений,  заставив
ших его искать славы в военных поселениях,  но ,  пожа 
луй ,  приблизимся к ним ,  если обратим вни мание на  ха 
рактер его служебных за нятий . 

«Вскоре посл-е поступления на службу,- рассказы
вает Шервуд, - я был произведен в унтер-офицеры, и так 
как получил хорошее воспитание и знал несколько язы
ков, то был принят радушно в общество офицеров ; пол 
ковой ком а ндир и корпус офицеров меня очень любили . 
Гревс давал мне разные поручения и оставался всегда 
исполнением оных доволен ; часто посылал меня в Крым ,  
в Одессу, в Киевскую, Волынскую, Подольскую губер
нии,  в Москву, что дало мне средство познакомиться со 
многими дворянами разных губерний . . . » 

Свобода, которой пользовался Шервуд во время ис-

человека веселонра вного и радушного, но когда он рассказывал что 
бы то н и было, то преувеличи вал по степени повествова ния до самой 
нелепой лжи . 1 8-летняя дочь его, м иловидная девушка, и грала хорошо 
на фортепьяно . . .  » ( Рассказ относится к 1 826 г . )  - Русская старина ,  
1 870, т 1 , с .  472. 

* См ,  Русская ста рина , 1 892, т LXXIV, с 24 1 -242. 
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полнения этих поручений,  должна быть признана для 
нижнего чина истинно необы кновенной . Та к, по его сло
вам ,  посланный с одним поручением,  он по просьбе пол 
кового ком андира соседнего пол ка принялся за исполне
ние совершенно иной миссии,  в дальнейшем приведшей 
его к сенсационным разоблачения м .  Здесь поразител ь
но то обстоятел ьство, что за такие проявления са моволь
ства Шервуду не угрожали никакие скорпионы . Он был ,  
несмотря на свое незначител ьное положение, види мо, 
человек нужный и полезный и в известном смысле пре
доставленный собственной и ници ативе. 

Невольно встает вопрос : каковы же были эти пору 
чения,  в испол нении которых он показал такую исправ
ность и бл агодаря которым сумел , как мы в дальнейшем 
убеди мся,  составить довольно широкий круг знакомства 
среди людей немаловажных? Сам он оказывается на под
робности довольно скупым ,  и можно подумать, что дея 
тельность его имела хозяйственное направление. К тому 
же Б . - П .  называет его кварти рмейстером .  Обычно в 
полку бывало несколько лиц,  чье положение требовало 
постоянных разъездов :  ква ртирмейстер ,  ремонтер ,  казн а 
ч е й .  Н о  все эти должности , связан ные с знач ител ьной 
денежной ответственностью, занимались офицера ми .  
Дол жности эти при носили занимавшим их лицам  вместе 
с упомянутой ответственностью и немалый барыш,  при 
чем между хоз яйственниками  отдельных полков сущест
вовало даже нечто вроде круговой поруки . Так, каждый 
ремонтер во время ка кой - нибудь ежегодной ярма рки 
мог без всякого стр аха ссудить кого-нибудь из своих кол
лег, зная ,  что на бл ижайшем ремонтереком сборе спол на 
получит следуемое. Во время таких сборов кома ндиро
ванные офицеры,  и нтенда нтские чи новники и подрядчики 
представляли дружную сем ью, в результате совместных 
усилий изрядно обога щавшуюся . Петербургские старо
жилы, рассказывая о « Северной гостинице» на Офи
церской улице, вспом инали ,  что «здесь, поблизости домов 
интендантства и комиссари атской комиссии с огромными 
складами ве щей ,  собирались чиновники , подрядчики и 
казначеи,  кома ндированные за получением ве щей и де
нег. Здесь совершзлись завтраки, угощения и обеды в 
знак дружбы или благодарности » * .  

* И.  П Афанасьев. Рассказы - Русская старина ,  1 879, т XXVI ,  
с 1 1 2 .  
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Вряд ли Шервуд мог зани мать 9дну из таких должно
стей . Если  же он просто состоял при  квартирмейстерекой 
части, то подобное положение не м огло быть связано с 
самостоятельными поручениями и дальними ком а ндиров
ка ми .  К тому же Б . - П . отмечает, что впоследствии Шер
вуд числился писарем при полковом комитете и в этом 
звании тоже разъезжал по различным надобностя м ,  имев
шим отношение к дел ам  тайной полиции ,  входившим в 
«род службы» Б . - П . 

Мы лишены,  к сожалению, I. озможности наметить 
подлинный круг деятельности на шего мемуа риста . До сих 
пор его подпись не была дешифрова на,  и Шильдер гово
рит о нем как о «неизвестном» . Между тем разгадать 
эти иници алы не представляется особенно трудным , 
если принять во вни мание, что в списках 3 - го Украин 
ского ул а нского полка с 1 820 года числится майор 
И. П. Барк-Петровский, фамилия которого вполне отве
чает нашим требова ниям . По чину своему он мог заведо
вать полковым комитетом ,  и, следя за его служебной дея
тельностью, мы удостоверяемся,  что он точно был переве
ден из гвардии ,  именно из конно-егерского полка,  где 
он значится до 24/ I  1 820 года , проходя постепенно путь 
от поручика до ка питана . Правда , в биографии его име
ется деталь, опущенная им  в собственном рассказе : в 
военные поселения он был переведен из гвардии только 
формально, потому что уже года за  два до этого обстоя 
тельства перестал находиться в полку, состоя адъютан
том при генерал-лейтенанте Сабанееве, командире 6-го 
корпуса 2 -й  а рмии . Кроме своей военной, по преимущест
ву штабной, деятельности Сабанеев известен и как ус
пешный партизан в деле борьбы с врагом внутренним . 
Та к, ему при надлежал а инициатива в деле М. Ф .  Орлова 
и «первого декабриста» ,  майора В . Ф. Раевского, он же 
прини м ал участие в закрытии масонских обществ во 2 -й  
армии ,  и ,  на конец, в смутные дни  декабря 1 825 года , в 
тяжел ые минуты для следственной ком иссии,  заседа в
шей в Тульчине, взоры ее  невальна обратились за по
мощью к Саба нееву, признанному, очевидно, авторитету 
в этой области* .  

Н а м  н е  известно, ч е м  был вызва н  перевод Ба рка- Пет
ровского в уланы ;  во всяком случае ,  в ш коле Сабанеева 

* См . нашу статью «Ликвидация Тульчинской управы Юж ного 
общества » .- Былое, 1 925, N2 5, с .  62. 
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он мог получить основательную закалку по части внут
реннего наблюдения в армии ,  и возможно,  судя по его 
словам ,  что подобные задачи и были ему поручены в Но
вомиргороде . Как раз в те годы на это дело было обра 
щено сугубое внимание,  особенно на юге, где опасность 
казалась правительству более серьезной . Сравнительно 
недавно вошедшие в состав империи ,  пестрые п о  своему 
национальному и социальному составу области вызывали 
серьезнейшие попечения со стороны м нительного прави
тельства ,  чувствовавшего опасность и не умевшего распоз
нать ее сим птомы.  Особенно подозрительной казалась 
Одесса,  быстро выраставший ,  почти интернациональ
ный город со значительной прослойкой крупной буржуа 
зии .  « Я  и мею сведения ,- писал император Александр 
графу М. С.  Воронцову,- что в Одессу стекаются из раз 
ных мест, и в особенности из польских губерний  и даже 
из военнослужащих, без позволения своего начальства ,  
многие такие лица ,  кои ,  с намерением или  по своему лег
комыслию,  занимаются лишь одними неосновательными  
и противными толка ми ,  могущими  иметь на сл абые умы 
вредное влияние»* . Но не только Одесса , а и весь поль
ско-украинский юг вообще внушал правительству недове
рие ,  и миссия тайного надзора за состоянием умов края 
была поручена графу И. О . Витту , начальнику южных 
военных поселений,  тех самых, где находились Ба рк- Пет
ровский и UJервуд. 

Витт был одним из  тех Возвысившихея в России ино
странных авантюристов, о которых мы говорили в преды
дущей главе.  Человек не совсем ясного происхождения 
и сомнительных нравственных качеств, он начал свою 
деятельность в русской армии ,  после чего каким-то обра 
зом  очутился в войсках Наполеона ,  откуда ему  удалось 
совершить обратный вояж в русскую службу . В даль
нейшем он выдвинулся и, несмотря на нелюбовь к нему 
начальника его Аракчеева ,  не только устоял , но даже 
удостоился , как мы видели ,  особого доверия императора .  
Деятельность его мало изучена ,  и судить о нем мы можем 
больше по отзывам  современников ,  очень р азлично отно
сившихся к этому незаурядному человеку. « Сколько я его 
знаю,  он лжец и самый неосновательный человек . . .  дву
личка»** ,- писал князь Багратион Барклаю-де- Талли 

* Русская старина ,  1 904, т.  CXVI I ,  с .  358. 
* * Русская старина,  1 882, т .  XXXV, с. 1 98. 
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И О Витт Гравюра Г Доу с 
оригинала Д Доу. 1823 г 

в октябре 1 8 1 1 года , в связи со шпионски ми предложе
ниями Витта . Цесаревич Константин Павлович, по свой 
ств('нной ему резкости , да к тому же имевший свои при 
чины быть недовольным Виттом,  заявлял : «По- моему, 
граф Витт есть та кого рода человек, который не только 
чего другого, но недостоин даже, чтобы быть терпимому 
на службе . . .  »* 

Другие свидетели характеризуют его совсем в другом 
тоне : «Он был человек большого при родного ума ,  не
обыкновенно быстрого проница ния,  но без глубины,  обра
зования м ногостороннего, но поверхностного, большого 
такта и умения распознавать людей во внеш нем их про
явлении»* * .  В этом же духе и оценка одного из стол пов 
николаевского правительства ,  графа И. И. Дибича,  сде
ла нная им  по случаю недоразумений между Виттом и 

близки м к им ператору Клейнми хелем : «Я полагаю.  что 
его не следует отпускать, ибо при некоторых недостат
ках , которые ему свойственны ,  он неутомим , исполнен 
усердия и деятел ьности и обл адает умом весьма светл ым . 
хотя и несколько легкомыслен» * * * .  Понаторевший в по
лицейской службе Наполеону, тайным агентом которого 

* Русская ста рина,  1 90 1 , т. CVI I ,  с .  1 87 .  
**  Фон- Брадке Е. Ф. За nиски .- Русски й архив,  1 875, т 1 с 206 

*** Русская ста рина ,  1 88 1 ,  т. ХХХ, с. 1 1 2.  
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о н  в 1 8 1 1 году состоял в герцогстве Варша вском,  Витт 
был на русской почве п редставителем французски х навы
ков и вкусов в деле политического сыска . Даже чисто 
внешнее описа ние его поступков и обращения кажется 
выписанным из характеристики вельмож ного и нтригана 
со стр аниц какого- нибудь ром ана Дюма-отца . « Граф 
Витт вл адел полным зна нием света и людей .  Всегда ук
лончивый ( начиная с аустерлицкого сражения ) ,  вежли
вый  и любезный со  всеми,  этот вл астолюбец ста рался все 
одесское общество привлечь к себе ,  в чем , при содействии 
временной «да мы своего сердца » ,  Теклы Соба ньской,  
урожденной графини Ржевусской,  вполне успел»* . 

Император Алекса ндр сдел ал,  как мы видим ,  непло
хой выбор , поручив Витту кроме его непосредственных 
военных обяза нностей еще и другие,  требовавшие гораз
до большего ума ,  хитрости и тонкости . При н аличном 
состоя нии вопроса истории политической полиции в Рос
сии мы не в состоянии сказать, в чем на практике выра
зилась деятельность Витта в этом направлении,  да и о 
самом характере его поручения узыаем тол ько из его соб
ственных слов .  « Того ж 1 8 1 9  года , - писал он в записке 
«О  поручениях ,  в которых был употреблен императором 
Алекса ндром » ,- по дошедшим до покойного блаженной 
памяти государя им ператора известиям ,  повелено м не 
было иметь наблюдение за губерниям и :  Киевскою, Во
лынскою, Подольскою, Херсонскою, Екатеринаславекою 
и Таврическою, и в особенности за города ми Киевом и 
Одессою, причем его величество изволил поручить м не 
употреблять агентов, которые никому не были бы извест
ны, кроме меня ; обо всем же относящемся до сей части 
никому, как самому императорскому величеству , доно
сить было не позволено, и все на необходимые случаи 
разрешения обязан  я был прини м ать от самого в базе 
почивающего госуда ря императора»** . 

Любопытно сопоставление дат, из которых мы ,  одна 
ко ,  остережемся дел ать выводы : в 1 8 1 9 году Витт полу
чает секретное поручение, связанное с необходимостью 
набора тайных агентов ;  тогда же поступ ает в южные по
селения,  под его на чальство, адъютант Сабанеева Барк
Петровский ;  в том же году в Новомиргородский улан -

* Мурзакевич Н. Н. Записки . - Русская старина ,  1 887, т. L I I I ,  
с .  285-286. 

* *  Шильдер Н. К. Император Николай I, т 1 ,  с .  526, примеч 4 1 3 . 
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ский полк определяется и через два месяца получает 
звание унтер-офицера великобританский подданный 
Шервуд. 

Но и независимо от этого сопоставления единственно 
вероятным объяснением того положения и той свободы, ко
торыми пользоваJIСЯ Шервуд в полку, нам  кажется до
гадка , что он был одни м  из тайных агентов, прикреплен 
н ы х  Виттом к воинским частям ,  что было весьма небеспо
лезно по  настроениям солдатской массы, дававшей на  юге 
значительный процент дезертирства ,  и особенно в воен 
ных поселениях,  где легче всего было ожидать вспышки : 
ка к раз накануне того, как Шервуд начал выслуживать 
офицерский чин в воен ных поселениях,  в августе l 8 H J  года,  
состоялась сви реп ая экзекуция над чугуевскими  бунтов
щиками .  Весьма  понятно,  что в сентябре могли пополнить
ся штаты поселенческой полиции .  В пользу нашего предпо
ложения говорит и цитированное за мечание Барка- Пет
ровского . Характерно,  что современники определенно свя
зывали донос Шервуда на  декабристов с деятельностью 
Витта .  Если  цесаревич Константин Павлович,  весьма не
лестно отзываясь о Майбороде и Шервуде , мог только 
предположительно сказать, что ему «кажется , что главная 
всему этому есть пружина генерал -лейтенант граф Витт»* , 
то Н. Н. Мурзакевич,  вращавшийся в высших кругах 
Одессы , постоянной резиденции Витта ,  без всякого сом не
ния связывает имена Шервуда и Бошняка ,  подлинного 
виттавекого агента ; наконец, декабрист С.  Г .  Волконский ,  
полемизируя в своих записках с Барк- Петровским ,  катего
р ически утверждает, и как будто на  основании личных све
дений :  « Шервуд был также агент Витта »** .  

И наконец, свидетельством в нашу пользу кажется 
и рассказ Шервуда об открытии им общества « Freres
cochoпs»* * * .  Очевидно, Шервуд без труда мог п редста 
вить себе, что и до 1 825 года ему приходилось подви 
заться в качестве тайного агента**** . 

* Письмо барону И И Дибичу, 1 5/X I I  1 825 - Русская ста рина ,  
1 882, т.  XXXV, с .  1 98 

** Записки С Г. Волконского. СПБ,  1 90 1 , с. 425. 
*** См. предыдущую главу 

****  Gтмети м и такой факт:  в августе 1 825 года граф Витт писал 
императору ·  «Так как в Рищельевский лицей ,  в Одессу, были при 
сланы из  Петербурга два  виленеки х профессора ,  замешанные в деле, 
случившемся в Л итве, то я счел дол гом поручить строгий надзор за ними 
тайным агентам» . Шервуд постоянно ездил в Одессу, а среди бума г 
1 827 года , связанных с его поездкой для обследования положения на юге, 
имеется донос, или записка о беспорядках в Ри шельевеком лицее. 
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П.  А .  Пален. С гравюры 
Д. Валькера по оригиналу 
Ж. Кюгельхена. 1800-е гг. 

1 2 1  

Но если Шервуд и был тайным а гентом Витта , то  в 
деле декабристов он ,  рассуди в, что незачем уступать дру
гим триумф и лавры спасителя отечества,  решился дей 
ствовать на собственный риск  и страх.  

Испытанный заговорщик, граф Пален ,  по преданию, 
предупреждал Пестеля ,  что в самой организации тайного 
общества имеется основной порок:  возможность и вероят
ность измены.  

Однако, как это ни стра нно, с 1 82 1  года , когда подан 
был донос на « Союз бл агоденствия» Грибовским ,  и до 1 825 
года правительство находилось почти в полном неведении 
относительно развива вшейся в тайных об ществах работы . 
Глухие отголоски этой подпольной возни ,  может быть, и 
п роникали наверх,  но по каким -то нам  не очень понятным 
причинам к ним не прислушивались .  И только к концу 
25-го года , к моменту, когда общество готово уже было пе
рейти от слов к делу,  расцветает пышный букет доносите
льства в триум вирате Шервуд - Бошняк - Майборода * .  

* О деятельности Бош ияка см .  публикацию и комментарии Б .  Е .  Сы
роечковскоrо «Записка А К.  Бошняка» - Красный архив, 1 925, 
т. 1 1  ( I X ) , с. 1 95-225. О доносе Ма йбороды -- нашу статью «Ликви 
дация Тульчинской управы Южного общества» - - Былое, 1 825, N2 5, 
с 47-74 Та м же проделано сопоставление данных этих доносов. 
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Если в лице последнего мь1 и меем дело с прямым преда 
телем,  то двое первых являют характеристичные образы 
a gents-pгovoca teurs .  Бошняк, ученый бота ник,  идет в поли 
цейскую службу чуть ли  не  по личной склонности к иссле·
дованиям этого рода . Шервуд, человек без роду и пле мени 
и лишенный каких бы то ни был о предрассудков этического 
порядка ,  избирает этот путь, чтобы выбиться в люди . Бош 
няк, после своего расследования в деле декабристов, оста 
ется на этой ра боте до самой смерти , но исполняет поруче
ния высокого порядка . Шервуд пускается в разнообразней
шие авантюры, постоя нно обращаясь к свои м излюблен 
ньiм средства м :  обма ну,  провака ции и доносу . Но  о даль
нейшей его судьбе, впрочем,  позже. 

История раскрытия Шервудом декабристских органи
заций не представляется достаточно ясной . С легкой руки 
Ба рка -Петровского исторические романисты, начиная с 
Данилевского, создали легенда рный образ « Шервуда в Ка 
менке» .  На этом варианте мь1 и оста нови мся . 

По словам  Б . - П . ,  знаком ый ему помещик, А .  Л .  Да
выдов ( брат декабриста Василия Львовича ) ,  нуждался 
в меха нике для почи нки и приведения в порядок своей 
мельницы.  Зная ,  что Шервуд перенял от отца по наслед
ству довольно богатый запас технических знаний ,  Б . - П .  
отрекомендовал Давыдову своего подчиненного. Живя в 
Ка менке, Шервуд сделал ряд наблюдений,  о которых 
впоследствии сообщил своему патрону следующее : 

«Житье мое тут было раздольное, и я не очень спешил 
исправлением мельницы.  Так прошло несколько недель .  
Привыкнув и приглядевшись к образу ж и з н и  в Каменке, 
я был поражен одним очень странным обстоятельством .  
Каждую субботу в семь часов вечера съезжались к Да
вьщовьi м гости,  но гл авное то, что эти гости были  все  одни 
и те же лица : полковник Пестель,  Муравьев, Я нтальцев ,  
штаб -доктор 2 -й  армии Яфимович,  генерального штаба по
ручик Лихарев,  помещик Поджио и еще некоторые другие.  

В семейном кругу Давыдовых они появлялись лишь 
за  обедом и ужином и были не очень любезны с дамами ,  
все  остальное время проводили в пристройке дома ,  на  
половине Василия Л ьвовича .  Погостив ,  таким образом,  
сутки , все они,  в определенный час ,  разъезжались» .  

В одну из таких суббот Шервуд, снедаемый любопьп
ством ,  решился подслушать, какие речи ведутся н а  этих 
таи нственных собраниях .  Осторожно пробравшись наверх 
и бл агополучно не встретив никого из прислуги , по-видимо-
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му умы шленно отосла нной , Шервуд в замочную сква жину 
подгл ядел следующую карти ну : 

« Вокруг большого стола сидели все п остоянные посети 
тели Ка менки и с ними Василий Львович Давыдов . По 
столу было разбросано м ного бум аг ;  Лихарев держал в 
руке перо, ожидая п риказания писать . 

При этом зрелище кровь уда рил а м не в голову, а сердце 
готово бы.1 о  выскочить из груди .  Я затаил дыхание и при 
льнул ухом к замочной скважине .  Из первых же слов,  про 
изнесенных Пестелем , диктаторским тоном ,  я мог  полож и
тельно заключить, что дело идет о тайном за говоре против 
пра вительства .  Дол го спорили между собою ; разговор их  
то  воспламенялся, то  упадал , а Лихарев между тем запи 
сывал принятые еди ногласно решения» .  

Дослушав до конца речи заговорщиков, Шервуд по
нял ,  что случай навел его на открытие необычайной 
ва жности , и ре шился на этом основать свое будущее 
счастье .  Продолжая свои наблюдения , он дошел до 
того, что «оз накомился совершенно с основными идеями 
общества ,  узнал имена не тол ько гл а в ных членов за говора .  
но и м ногочисленных их сообщников,  рассея нных по всей 
им перии,  с которыми они вел и деятел ьную переп и ску ,  и со
ставил список всех означенных лиц» .  С этим и  сведениями  
он  возвратился в Миргород . Продолжая розыски , он слу
чайно свел знакомство с юным за говорщиком Ф. Ф. Вад
ковски м ,  который и принял его в общество;  после этого 
Шервуд счел уже воз можным поделиться с и м ператором 
полученными им сведения м и .  

Эта версия с а м а  по себе кажется маловероятной . С 
какой стати понадобилось бы Шервуду, так удачно от
крыв шему самый центр за говора и державшему в руках 
все нити,  связывавш ие Южное общество в лице директо
ров его трех управ ,  Пестеля ,  Муравьева и Давыдова ,
вместо того чтобы немедленно сообщить о своем открытии 
верховной вл асти - продолжать вслепую вести поиски,  
предоставл яя тем самым заговору бл агополучно разви
ваться? *  

Этого н е  могло быть, да и н е  было н а  самом деле,  ибо 
официальные документы удостоверяют нас,  что впервые 
Шервуд узнал о существова нии тайного общества , только 

* Самый факт субботних съездов с таким соста вом кажется более чем 
сом нительны111 , но мы считаем изли шним оста навл иваться на этом во
п росе . 



1 24 И. Троцкий. ЖИЗНЬ ШЕРВУДА-ВЕРНОГО 

познакомившись с В адковским . И сам герой наш в своей 

«Исповеди » вполне подтверждает документальные све

дения,  почерпнутые из следственного дел а .  Правда , он 

указывает,  что некоторые подозрения зародились у него 

раньше:  
«В конце 1 823 года случилось м не быть на  большом 

званом обеде у генерала Высоцкого ; и мение его Зл а 

тополь было на самой границе Киевской губернии и п р и 

легало к городу Миргороду; на обеде, между другими  

офицерами  на шего полка ,  был поручик Новиков и из  

Тульчина  адъютант фельдма ршал а  Витrенштейна ,  князь 

Ба ряти нски й ;  после обеда Новиков спросил пить ; слуга , 

в суетах вероятно, забыл и не подал ; Новиков рассердился 

и сказал : «Эти проклятые хамы в сегда так дел ают» ;  князь 

Барятинский вступился и спросил , почему он назвал его 

хамом,  разве он не такой же человек, как и он ,- и ссора 

дошл а у них почти до дуэли ;  но в горячем разговоре князь 

сдел ал несколько выр ажений ,  которые не ускол ьзнул и  от 

моего внимания и дали м не повод думать, что какие-то затеи 

есть». 
Подобные разговоры не представляли,  однако,  по 

тому времени чего-нибудь исключител ьного. Либер альная 

военная молодежь н е  стеснялась открыто порицать пра

вительство, доходя , особенно в застольных разговорах,  

за  круговой ча шей, до довольно р искованных заявлений .  

UU ервуд вспом инает, что н а  подозрения наводили его и 

речи,  слышанные им в доме одесского таможенного началь

ника Плахова ,  где часто собирались приезжие офицеры 

и и ностра нцы и где почему-то останавл ивался UUервуд во 

время своих наездов в Одессу* . В доме Давыдовых UUервуд 

действител ьно бывал,  но, по словам «Исповеди» ,  заметить 

мог только то, что «после обеда все почти ,  за  исключением 

Александра Давыдова ,  князя Голицына и меня,  запирались 

в кабинете и сидели там  по несколько ч асов, так что Голи 

цын меня  спрашивал : «Кой черт они  там делают? . .  » ** .  

* Ли шний а ргумент в пользу нашего п редположения о службе 
Шервуда в виттовской полиции , уделявшей главное внима ние одесски м 

настроениям . 
** О том , что Шервуд действительно бы вал у Давыдовых, свидетель

ствует и декабрист Волконский : «Как человек довольно сметливый,  он кое

что угадал . Его присутствие в Каменке объясняется тем, что Александр 

Львович Давыдов употреблял его, как большого обжору, на посылки 

в Крым для при воза устриц . . .  В этих поездка х Шервуд зарабатывал себе 

копейку. Как сметливая особа ,  он кое-что угадывал , м ожет быть и от Вит

та и мел поручение кое за чем следить . . .  » 
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Все эти неясные подозрения и отдельные случаи ока
зались объединенными в общую картину только после 
знакомства с Вадковским ,  и в своем доносе Шервуд ис
ходил только из данных,  полученных этим путем .  Все ос
тальные версии - результат вымысла ,  в котором нем алое 
участие принимал сам Шервуд. Мы уже и мели случай 
убедиться, как его пылкая фантазия рождала сложные 
картины и положения и небывалые диалоги . Ха
рактерно,  что все три источника,  пространно по
вествуюЩие об отдельных эпизодах из его жизни -
рассказы Маркса , Барка- Петровског9 и самого Шер
вуда - написа ны в одной и той же диалогической ма
нере,  свойственной,  по- видимому, Шервуду, и как писате
лю, и как собеседнику* . 

Посланный с частным поручением от брата своего 
полкового кома ндира  к действител ьному статскому совет
нику Якову Булгари ,  Шервуд п риехал в город Ахтырку, 
где стоял Нежинский конно-егерский полк  и проживал 
служивший в этом полку п рапорщик Вадковский .  Ка к 
впоследствии  показывал он следственному комитету, «по
водом к начальному подозрению в отношении семейства 
Булгари было то, что я ,  приехав в город Ахтырку к Якову 
Булгари по одному частному делу в декабре 1 8:г4 года и по
дошед близко к двери той комнаты, где он ,  по словам лю-

* Есть еще одна версия об истоках шервудекого доноса : так ,  в замет
ке П .  Е .  Эрдели « Рассказы о Пушкине» ( Русский архив,  1 889, т. I l l ,  
с 404-405) , с о  слов некоего П .  П.  Лария ,  бывшего офи цера 3-го 
Украинского ула нского полка, рассказывается следующая и стория : «В 
день полкового праздника Новомиргородского полка готовился в полку 
бал Нескольким офи церам ,  как водится, распределены были обязанности 
устройства праздника.  Ларию досталось угощать дам.  Он попросил 
двух офицеров, ехавших в Киев, купить конфект. Офицеры эти были граф 
Бул гарн и Поджио. По дороге в Киев они остановились на станции 
Лысенки,  где должны были ночевать. Войдя на ста нцию и узнав,  что 
п роезжих никого нет, кроме унтер-офицера их же ( ? - И. Т. )  полка 
Шервуда , спавшего за перегородкой ,  и не предполагая в нем знания 
итальянского языка (он его и в самом деле не знал.- И.  Т. ) ,  они за 
са моваром начали разгова ривать о предполагавшемся заговоре. Шервуд 
на другой же день поехал к графу Витту и рассказал о слышанном».  
Можно дум ать, что и в этой легенде повинен Шервуд, так ка к с его слов 
она же переда на в другом месте, но в ином варианте и с романтическими 
подробностям и  в стиле «удольфских таинств». На месте Булгарн и Под
жио оказываются уже Пестель и Муравьев. Узнав,  что Шервуд подслу
ш ал их, Пестель хочет зарубить его, но по просьбе мягкосердечного Му
равьева отпускает, взявши стра ш ную клятву молча ния .  Передумав, Пе
стель заряжает пистолеты и отправляется в тщетную погоню за Шерву 
дом ,  уже помчавш имен к екатеринаславекому генерал - губернатору, а от
туда в Таганрог.  ( Русская старина ,  1 892, т. LXXIV,  с. 24 1 -242) . 
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дей , спал ,  внез апно услышал разговор двух лиц ,  из коих  
по голосу узнал Яков а Булгари ,  ра ссуждавших о какой
то конституции ,  а после,  вошед туда,  увидел прапорщика 
Вадковского, который тотчас ушел от него в другую ком 
нату. Я остался у Бул гарн на  целый день и вечер , в про
должении кои х  он рекомендовал меня Вадковскому, и 
весьма свободно разговаривал с ним при мне о прави 
тельстве и о разных его распоряжениях.  Это возбудило 
во мне сом нение, и, чтобы удостовериться в оном , я пр и
творно вмешивался в их суждения и поддерживал оные . 
Во время сей бытности моей у Булгарн Вадковский ,  
оставш ись наедине ( когда граф Булгарн ушел к Чер ны
шевой ) ,  предложил м не войти в тайное об щество, которо
го он член ,  требуя от меня предварительной клятвы не 
открывать о существовании общества ,  ни о и мени при 
нявшего меня,  и объясняя,  что цел ью сего обще
ства есть истребить всю царскую фамилию и ввести в 
России временное правление,  сообразное с духом народа , 
причем Вадковский говорил , что обществу будет содей
ствовать большая часть 2 -й  армии.  Я согласился быть 
членом . На воп рос мой, не принадлежит ли  к обществу 
Яков Булгари ,  Вадковский отвечал,  что нет. Справедл и 
вость сего впоследствии подтвердил ась жалобой Вадков
ского на него Булгари ,  что он ,  свободным и разговорами 
ста раясь выведать его тайну, обратил ся к генералам Бо
розди ну и Залу с донесением на него,  как на чел овека 
дерзкого в суждениях,  коего надобно никуда не пускать , 
и что он,  Вадковский, считает его п резрения достой
ным»* .  

Прапорщик Нежи нского конно-егерского полка 
Ф .  Ф .  Вадковский был незадолго только перед эти м ,  в 
июле 1 824 года,  переведен в армию из кавалерга рдов за 
«неприлич ное поведение» во время маневров под Красным 
Селом . К этому времени он уже был членом не только Се
верного, но и Южного тайных обществ и ревностным п ро
зелитом последнего . П. И. Пестель во время своего приезда 
в 1 824 году дл я свида ния с вождям и  северян организовал 
в Петербурге отделение Юж ного общества ,  приняв Вад
ковского в чине «бояра» .  Попав  в армию,  в серую среду 
п ровинциального офицерства ,  Вадковски й почувствовал 
себя в пустыне и к тому же лишенным того живого дела ,  ко-

* Дело графа Андрея Булгари . Архив Октябрьской революции , 
ф XX I ,  .NЪ 1 57 
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торому он только что собрался посвятить свои силы . Ис
полненный неослабны м ,  неподдельным рвением , он  живет 
только созна нием той высокой миссии общественного 
служения,  которую ему придется , может быть, рано или 
поздно выпол нить. « . . . Память о м оих клятвах на полняет 
все мое сердце ; я живу и дышу только той священной 
целью, которая нас объединяет» ,- писал он впослед
ствии  Пестелю.  Человек кипучей энергии и и нициативы 
(уже выйдя на поселение,  он увлекся различными него
циациями ,  не приносившими ему никакой выгоды , но да 
вавшими воз можность развернуть бурную деятельность) , 
он ,  даже попав в глушь,  стремится не сидеть без дела .  Он 
старается п оддерживать связь и с северны ми товарища
ми ,  и с южной директорией , и с случ айными сочленами по 
соседству* .  Голова его полна  идей,  и ему хотелось бы 
осуществить их и вообще выдвинуться , показать, на что 
он способен ,  ка кую пользу может он принести , 
и получить одобрение человека, «que j ect ime et j e  respect 
l e  p lus  dans  le  monde»** ,  Пестеля .  И вот счастливый слу
чай сводит его с Шервудом .  

« В  конце первого полугодия,  п роведеиного м ною в Ах
тырке ,- р ассказывал он Пестелю 3/XI I 1 825 года в пись
ме ,  посланном через того же Шервуда * * * , - я встретился у 
третьего лица с человеком ,  которого я вам посыл аю.  
Я познакомился с ним ,  и спустя три  часа  мы подали друг 
другу руки . Я принял его, и хотя это принятие немного 
поспеш но, но оно самое луч шее и удач ное из всех, когда
л и бо м ною сделанных».  

Профессионалы-предател и тогда еще только появ
лялись,  и в эту службу вербавались люди, внешний облик 
которых никак не  мог свидетел ьствовать об их  внут
реннем складе. По-видимому, Шервуд умел внушить к се 
бе доверие, как и его собрат Ром ан  Медокс * * * * ,  не без ус
пеха расставлявший свои сети декабриста м ,  заключенным 
в Петрапавловском заводе . Сложные чувства возникают 
при чтении характеристики,  которую дает Шервуду его 

* Ср.  письма его, опубликованные в сборнике «декабристы . Не
изданные материалы и статьи» .  Под редакцией Б. Л .  Модзалевского 
и Ю.  Г .  Оксмана М., 1 925 

* * Которого я ценю и уважаю более всего в мире (франц. ) .  
* * *  Подли нник письма написан по-фра нцузски ; перевод его напе

ч атан в журнале « Каторга и ссылка», 1 929, N2 2 .  
* * * *  См.  о последнем кни гу С .  Я .  Штрайха « Роман Медокс. Похожде

ния русского авантюриста XIX в . »  ( несколько изданий ) . 
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\ u 
жертва ,  уже совершенно запутавшиися в тенетах прова-
ка ции Вадковский : 

« Вот как я пони маю этого человека теперь,  когда я уже 
знаю его. По характеру он англичанин .  Непоколебимой 
вол и , олицетворенная честь, он тверд в своих словах и в 
своих на мерениях.  Холодный при первой встрече, в ин 
тим ном з на комстве он обнаруживает чувство редкой сер
дечности и самопожертвова ния.  Нет жертв,  которых он 
не согл асился бы принести для достижения своих цел ей ,  
нет опасностей , которым он не решился бы подвергнуться 
для того, чтобы успеть в испол нении намеченного . . .  Все 
это я говорю вам на основании опыта,  путем которого я 
убедил ся в его способностях и нравственной силе . . .  
Я знаю его уже целы й  год, и это дает мне право сказать 
вам ,  что вы можете быть с ним так же откровен ны,  как  
были бы со  мной .  Малейшее сомнение,  которое появилось 
бы у вас относительно него, на несет ему чувствител ьное 
оскорбление . Я говорю : появилось бы, потому что у него 
есть достаточ но такта , чтобы заметить это, как бы вы 
тщател ьно ни скрыв ал и . . .  » 

Мы не знаем ,  каким образом Шервуду удалось убе
дить Вадковского в своей популяр ности среди военных 
поселений .  Молодому заговорщику хотел ось верить ,  и он  
поверил . Ему казалось,  что бл а года ря ему к группе ,  на 
ходи вшейся в 1 -й и 2 - й  армиях ,  присоединится новая и 
решаю щая сил а ,  а о в оенных поселениях и жел ател ьно
сти их восста ния говорилось и в центральной директории .  
Правда,  он все  же на  первых порах соблюдал известную 
осторожность .  Рассказав Шервуду о существовании  
общества и немал о  приукрасив его  мощь и значение ,  он ,  
по- видимому,  воздержался от  сообщения персональнОI  u 

соста ва общества ,  лишив  Шервуда , таким образом ,  гл ав 
ных козырей в его  игре .  

« Приняв его через три часа  после первого знаком
ства ,- пишет он  далее Пестелю,- я считал нужным ис
пытать его в дальнейшем ,  несмотря на уверен ность в бла 
городстве его чувств и в пол ной е г о  предан ности нашему 
делу . . .  Он оста вался в Ахтырке всего два дня ,  которые я 
употребил ,  чтобы открыть ему то, что нужно б ыло ,  и н а 
сколько м о г .  Я наметил ему круг действия ,  и мы уелови
лись о способах переписки и относительно того, что он го
ворил мне о на мерении поселений восстать без какой -ни 
будь другой цели ,  кроме как  улуч шение их положения ;  я 
начертил прям ой план завлечения их, предписав ему при-



Х РОНИКА ТРЕХ СТОЛЕТИЙ 1 29 

дать общему недовольству направление, которое было бы 
целиком в пользу на шего дел а .  Пол нейший его  успех сви
детельствует об его уме и способах.  Спустя месяц я полу
чаю от него письмо, в котором он загадочно сообщает ( и  
в м анере, непонятной для непосвященных) ,  что его дела  
идут своим путем и что пол нейший успех не преминет их 
увенчать. Я ему не отвечаю.  Это оскорбительное молча 
ние ,  хотя и вызванное осторожностью и разумом ,  не ос
лабило его прекрасного рвения. Он продолжает с тем же 
ж аром и ,  уверившись в настроении войск, прилетает ко 
м не и сообщает о своих успехах . . .  » 

В то время как в представлении Вадковского Шервуд 
все усилия прилаг  ал для успеха « notre fami l l e»* , как на 
зывал Вадковский общество,  на самом деле он употребил 
свои досуги совершенно иным образом .  

Вадковский не открыл ему  са мого главного - и мен 
заговорщиков, а без этого его донос мог не иметь успеха .  
Шервуд поэтому не спешит с разоблачениями,  стараясь 
построить свою работу на солидном основании и ,  как 
« бояр» ,- а именно в этом зва нии он и был принят,- на
чинает действовать на пользу общества .  Вероятно, он не  
прочь был бы и сам принять новых членов , по крайней 
мере так можно понять его р азговоры с графом Андреем 
Булгари ,  на допросе показавшим : «В конце 1 824 или в 
начале 1 825 года в Харькове узнал я от г-на Шервуда , 
что есть тайное общество, жел ающее освобождения наро
да .  Я его видел здесь в первый раз .  Подробностей он мне 
насчет общества ника ких не дал, и я п ризнаюсь, что да
же оных не требовал , ибо п олагал его шпионом » .  Барк
Петровский ставил в связь с деятельностью Шервуда и 
последующие а ресты двух братьев Комаров, из которых 
один служил в том же 3-м Украинском ула нском пол ку и 
которым было предъявлено обвинение в участии в каком
то  мифическом «Обществе большого котла» ,  а также 
трех братьев Красносельских ,  поручиков того же  п олка .  
Правда, как м ы  узнаем из «Алфавита»,  взяты они были 
на  основании показаний Спиридона Бул гари ,  но послед
ний  мог говорить со слов того же Шервуда ,  и, поскольку 
дело шло о сослуживцах последнего, это п редположение 
кажется в полне вероятным.  

Конспиративная эпистол а Вадковскому, как м ы  знаем , 
осталась без ответа .  Новых открытий не предвиделось, 

* Нашей семьи (франц. ) .  

5 Зак .  ,N'g 442 
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а терять время нельзя было .  Шервуд решился сыграть 

в а -банк и отправил донос. Понимая ,  что, обходя 

свое прямое начальство - графа Витта , он рискует на 

влечь гнев могущественного вельможи и что, с другой 

стороны, только таким путем он сможет воспользоваться 

трудом рук своих, он адресовал свой донос, где он сооб

щал , впрочем ,  только, что имеет открыть важную тайну,  

относящуюся до особы государя,  лейб-медику баронету 

Виллие, с просьбой передать по назначению. Расчет был 

верен : Виллие был одним из нем ногих среди ближайшего 

окружения им ператора ,  чьей л ичной карьере донос Шер

вуда не мог способствовать. К тому же он был соотече

ственником .  И действител ьно, 25 июня граф Аракчеев 

отправил фельдъегеря за Шервудом,  и 1 3  июля послед

ний предстал перед светлыми оч а м и  грузинского отшель

ника .  
В « Исповеди» Шервуд в своей излюбленной диалоги 

ческой м анере передает разговор свой с Аракчеевым , пы
тавшимся у него выпытать сущность его тайны.  Зная цену 
диалогам Шервуда,  мы не будем останавливаться на этой 
беседе, хотя основное содержание ее правдоподобно ;  по 
крайней мере,  в тот же день Аракчеев всеподда ннейше до
нес, «что посыланный фельдъегерский офицер Ла нг при 
вез  сего числа от графа Витта 3- го Украинского 
уланского полка унтер-офицера Шервуда , который объ
явил м не ,  что он  и меет донести Вашему Величеству каса 
ющееся до армии ,  а не до поселенных войск, состоящее 
будто в каком-то заговоре, которое он не на мерен никому 
более открывать, как Вашему Величеству.  Я его более не 
спрашивал ,  потому что он не желает оного м не открыть,  
да и дело не касается военного поселения,  а потому и от
правил его в С - Петербург к начальнику Штаба,  генер ал 
майору Клейнмихелю,  с тем чтоб он его содержал у себя 
в доме и никуда не выпускал , пока Ваше Величество из
волите приказать, куда его представить. Приказал я 
Ла нгу на  заставе унтер -офицера Шервуда не запи 
сывать»* . 

1 7  июля Шервуд имел аудиенцию у Александра .  Под
робности ее изложены в той же «Исповеди » и столь же 
достоверны.  Рассказав  о своих подозрениях и открытиях и 
назвав Вадковского, Шервуд получил монаршее благос
ловение на дальнейшие розыски и должен был п редста-

� Шильдер Н К Импер атор Александр 1 .  т .  I V, с 336 
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нала Жерара. 1815 г. 

1 3 1  

вить записку о своих ближайших планах* . В ней он пре
жде всего занялся вопросом ,  как наиболее правдоподоб
но объяснить н ачальству и знакомым прич и ну его таин 
ствен ного экстренного вызова в столицу. 

Ему помог случ ай . Среди многочисленных разношер
стных з накомых Шервуда был некий грек Кириаков, ко
миссионер графа Якова Булгарн в его торговых и хозяй 
ственных делах .  Ки риаков этот, б ывший ,  по- видимому, 
довольно тем ной личностью, находился в приязненных 
отношениях с Шервудом ,  вообще чрезвычайно легко схо
дившимся с различными проходи м цами ,  как мы еще в 
своем "!!есте не раз убедимся.  Ки риаков, о котором Шер
вуд писал , что «сего грека совершенно п ривязал к себе» ,  
был замешан в деле кирасирского поручика Сивиниса,  
который,  самозванно явившись к богатому московскому 
греку Зосиме в качестве царского флигель- адъютанта, 
обманным образом выманил у него какие -то вещи и зна 
чительную сум му денег. По этому делу Кириаков был 
арестован ,  причем взят он был в Миргороде, куда прие
хал вместе с Шервудом и по подорожной последнего . Не 
было ничего невероятного в том ,  что следственные власти 
решили заодно допросить и Шервуда,  и этим он предпо
лагал объяснить свой отъезд, а испрошенный им  отпуск 

* См .  прнложения,  примеч.  1 6 . 
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должен был мотивироваться его невинностью и личным 
знакомством им ператора с его отцо м .  

В дальнейшем Шервуд намеревался отправиться 
в Одессу и получить там от упомя нутого уже та моженно
го н ачальника Плахова реко мендательные п исьм а в Ор
ловскую губер нию;  ехать затем туда и в корпусе генерала 
Бороздина искать членов обществ а ,  относительно кото
рых он был введен в заблуждение Вадковски м ,  а также 
попытаться использовать последнего для новых откры
тий . К 20 сентября должен был прибыть в город Карачев 
нарочный для п олучения сведений .  

Записка Шервуда получ и.па 30 июл я  высочайшее 
одобрение,  а 3 августа от гла вного над военными поселе
ниями начальника корпусному командиру господину 
генерал-лейтена нту графу Витту последовало предписа 
ние : 

«3-го Украинского ула нского полка унтер -офицер 
Шервуд, который прислан  Вашим сиятельством ко мне по 
данному мною Вам предписанию, был истребован сюда 
по подозрению в участии с офицером Сиви нне при п охи
щении сим последни м разных вещей и денег у одного гре
ка в Москве, но Шервуд оказался невинным ,  и при сем 
случае он  просил об увольнении его в отпуск на год -
для приведения в порядок расстроенного состояния отца 
его. Просьбу сию я доводил до сведения Государя И м пе
р атора ,  и Его Величество, зная  лично отца Шервуда , 
Всемилостивейше соизволил на его п росьбу . 

Объявляя Ва м ,  генерал , таковую монаршую волю и 
п рилаr:ая при  сем пашпорт унтер -офицеру Шервуду, 
п редписываю вручить ему оный и считать его в дозволен 
ном отпуску» .  

Вернувшись в Миргород и пустив под рукой слух о 
причинах своего отъезда и отпуска , с расчетом ,  чтобы 
слух этот дошел до Вадковского ,  Шервуд действительно 
отпра вился в Одессу, где он ,  между прочим ,  надеялся 
уличить в заговорщичестве адъютанта генерала Рудзеви 
ча ,  поэта Шишкова ,  действительно радикально настроен
ного человека . Не успев в этом ,  о н  поехал в Курск, где 
имел свида ние с Вадковским и несколько расширил объ
ем своих сведений об обществе .  После этого ему пред
стояло ехать в Кар ачев для встречи с курьером Арак
чеева. 

Курьер,  однако, на несколько дней опоздал,  чему при 
чиной было убийство в Грузине наложницы Аракчеева 
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Настасьи Минкиной , повергшее временщика в полную 
апатию и оцепенение.  За это Аракчеев удостоился пори
цания со стороны официозных историков, Ш ил ьдера и ве
ликого князя Николая Михайловича,  почему-то думав 
ших,  что, не случись этой кратковременной заминки, вос
станий 14 декабря и Черниговского полка не произош 
ло бы . 

Августейший историк даже разразился по этому слу
чаю следующей филиппикой : « . . .  пишущий эти строки мо
жет добавить чувство г лубокого негодования и отвраще
ния  к роли Аракчеева в деле безопасности личности его 
благодетеля и вообще к его отношению к особе Государя .  
Здесь вполне отчетливо выразиJiась вся подлая фигура 
грузинского помещика,  и он сам себе подписал приговор 
быть заклейменным и не только современниками,  но и 
всеми последующим и  п околениями»  * .  

Нужно з а метить, что в ряд ли Аракчеев заслужил та
кие упреки от позднейшего родича  своего венценосного 
покровителя .  Прежде всего, м ы  не думаем,  чтобы он осо
бенно серьезно отнесся к доносу Шервуда , показавшему
ся невероятным и Дибичу, и самому Константину Павло
вичу;  наконец, и сам ая задержка не сыграла в дальней
шем никакой роли ,  потому что уже l l  октября в руках у 
Александра было донесение Шервуда Аракчееву, в кото
ром он просил прислать к нему в Харьков облеченного 
соответствующими  поJi номочиями чиновника,  а только 
l О ноября был к нему послан  казачий  полковник Никола 
ев* * .  

Распрощавшись с аракчеевски м фельдъегерем ,  Шер
вуд еще довоJiьно долго - до 26 октября -· находился в 
окрестностях Орла ,  ожидая проезда графа Николая Бул
гари ,  от которого н адеялся получить сведения об обще
стве . Убедившись в напрасности своих ожиданий и не ус
пев сделать никаких открытий в корпусе Бороздина ,  он 
решиJI наконец отправиться к Вадковскому, предвари-

* Эту ж е  точку зрения цели ком воспринял и А. А.  Киз
'
еветтер в 

статье «Импер атор Александр 1 и Ара кчеев» .- В кн. : И сторические 
очерки . М., 1 9 1 2 , с .  399.  

* * В воспоминаниях Д. К. Тарасова ( Русская старина ,  1 872, т .  Vl, 
с .  1 22 )  имеется м аловероятное сообщение о том , что в ночь с 10 на 
1 1  ноября в Таганрог п р ибыл Шервуд, которого Александр секретно 
принял у себя в кабинете и в ту же ночь отправил назад, послав вслед 
за ни м  полковников Никол аева и Ф р идерихса . Какие воспоминання ле
жат в основе этой 'Jаписки , мы не знаем,  но несом ненно, что Тарасов пу 

тает. 
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те.Тiьно возобновив с ним переписку* . 30 октября он 
встретился в Курске с Вадковски м,  который поспешил 
поделиться с Шервудом своими планами и новостями , 
правда в общих только чертах .  Памятуя об отлучке Ни 
колая  Булгари ,  которого Вадковский предназначал 
в качестве курьера для внешних сношений ,  Шер вуд, по 
словам его донесения ,  «стал ему говорить о его п режнем 
предположении  соста вить со мною ведомость и отослать с 
графом Николаем Булгарн по при надлежности ; вообрази ,  
сказал он м не,  что и Булгарн уехал с графом Спиро и 
Андреем Булгарн в Одессу, чем сдел ал м не большую 
остановку . . . в п рочем , сказал он,  что способнее он не на 
ходит никого посл ать, как поручика Булгари ,  и что должен 
непременно дожидаться его приезда ; я всячески давал 
ему чувствовать, что я теперь на свободе и душевно ж е
л а л  бы на себя взять таковое поручение» .  Вадковский ,  
однако, не высказывал склонности злоу потребить л юбез
ностью своего нового собрата и предпоч итал придержи
ваться раз уже намеченного распределени я  функций :  «он 
м не отвечал , что граф H i.l  то определ ил себя и имеет подо
рожную во всю Росси йскую империю . . .  » 

Основное поручение,  возложенное Вадковским на 
Шервуда , заключалось в привлечении к де.1у тайного 
общества военных поселений,  и Шервуд представил блес
тящий отчет о своих действиях, сфабриковав даже специ 
альную «ведом ость» о состоянии умов в поселениях Хер 
сонской и Екатери наславекой губерний и назвав  приня 
тых и м  в общество членов. В ответ на это Вадковский ,  
по-видимому, почувствовал себя в известном см ысле обя 
за нным Шервуду и в пос,1едовавших беседах, длившихся 
целых два дня ,  держал себя уже значител ьно более от
кровенно . Правда , большая часть этого в ремени прошла 
без пользы для Шервуда , ибо любИМ!:JIМИ тем ами Вадков
ского был и «суждения и разговоры о разных неспра вед
ливостях,  притеснениях и невыгодах деспотического 
правления» ;  тем не менее ряд сведений он добыл и в до
несении уже называет нескольких членов общества ,  и ме
нованных ему Вадковски м ,  в том числе Пестел я и Юш
невского . 

2 ноября Шервуд распростился с Вадковским и ,  уело -

* Так, по крайней мере, можно судить по его донесению от 1 8  
ноября, опубли кованному, как и цитированные ниже бумаги Николаева,  
Н. А.  Рубакиным в эмигрантском журнале «Вол я  России », 1 925, 
декабрь.  
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вившись встретиться снова в середине месяца , отправил
ся в Харьков для встречи с ожидаемым правительствен
ным эмиссаром .  

Полковник Николаев н е  чувствовал себя достаточ но 
подготовленным для выполнения выпавшей на его долю 
хотя и ответственной ,  но довольно беспокойной миссии .  
С тем большими вни м а нием и осторожностью приступИл 
он к рассмотрению положения.  Вполне доверяя информ а 
ц и и  Шервуда , он не решался все же немедленно прини 
м ать энергичные шаги .  « Взять человека легко ,- раз 
м ышлял он в докладной записке Дибичу,- но если не  
найдется при нем предполагаемых доказательств,  то  сим 
в обществе наделать можно м ного весьма невыгодных 
толков » .  Больших надежд на успех затеи Шервуда полу
чить письма к кому-нибудь из южных или северных чле
нов он первоначально не возлагал , «ибо - сколько я по
нимаю - Вадковский не имеет к нему большого дове
рия» .  Однако,  « более всего боя сь ошибки в деле стол ь  
важном » , Николаев предполагал оставаться в стороне, 
проживая в Харькове «под видом ожидания из Петербур
га офицера и денег для покупки унтер-офицерских лоша 
дей» .  

Из  отдельных записей в дневни ке Николаева мы зна
комимся с ходом развития шервудовекай провокации .  
Правда , во избежание подозрений Шервуд довольно ред
ко навещал своего патрона ,  положение которого станови 
лось все  более и более затруднител ьным .  Предлог покуп 
ки  лош адей никого не мог убедить, ибо, как справедливо 
з аметил Николаеву харьковский губернатор , донские 
лошади гор аздо лучше украинских, и казачий полковник, 
скупающий лош адей на Украине, являл зрел ище дово
льно неправдоподобное .  «Пребыва нием здесь без дел а ,
отмечал он у себя в днев нике вскоре после п риезда ,- я 
уже п одал разные догадки . Я выдумываю и л гу беспре
ста нно . . . но м не уже не верят и, к счастью, говорят, что я 
дожидаюсь графа Аракчеева ,  о чем полици я  всячески уз
нать ста рается и через служителей трактирных и подсы
лая под разны ми  вида ми  людей подсматривать мои заня
тия» .  Тайный агент сам приманил на свой след ищеек. 
В таких условиях ему уже нечего было и помышлять о 
каких бы то ни было самостоятельных действиях, и появ
л яющуюся у него мысль самому вступить в общество для 
более плодотворных изысканий приходится отбросить 



1 36 И. Троцкий. ЖИЗ НЬ ШЕРВУДА-ВЕРНОГО 

Кончина и мnератора Александра 1 Гравюра И. Вистеллиуса 1820-е гг.  

«К тому же,- за мечает он, - мои лета и угрюмый вид 
могут изменить мне» .  

24 ноября Ни колаев с сокрушенным сердцем за носит 
запись о с мерти Александра , причем огмечает, что изве
щенный об этом событии Шервуд тоже ( по вполне понят
НЫI\1 причинам )  «тронулся » .  Наконец, 29-го они п рибыли 
в Курск, где Шервуд повел на осажден ную крепость ре
ш ител ьный штурм . Не (:Тесняясь уже средствами , Ни ко
лаев решился все-таки вступить на провакационный путь 
и «написал прокламацию наС'4ет Дона в республика нско м 
духе»,  с тем чтобы Шервуд прочел ее Вадковскому, объ
яснив,  от кого она получена.  Не знаем,  ка кое вп�чатление 
произвел на юного за говор щика этот образец казачьей 
стилисти ки , но почва , вероятно, уже был а достаточ но 
подготовлен а , и 3 декабря Вадковский написал цитиро
ванное нами выше письмо,  причем Шервуду удалось да 
же добиться того, что Вадковский п росил Пестеля утвер 
дить своего по�1анца в звании «бояра» и вручить ем у 
для ознакомления текст « Русской правды» .  Понимая  
важность своей просьбы и желая испол нением ее  утвер 
дить свой а вторитет в глазах Шервуда , Вадковский да
же был в этом пункте особенно настойчив .  

Шер вуд, по-види мому, действительно собирался от
везти это письмо, чтобы сблизиться с Пестелем и п рони-
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кнуть в самое сердце заговора . Непонятно только,  почему 
он согласился на выставленное В адковским условие :  он  
должен был представ ить Пестелю одного из  завербован
ных генералов .  Правда ,  в письме Вадковский писал , что 
основная пружина паселенской ор га низации - Шервуд, 
а генерал ком андируется только для декор ации , но все 
же п риходилось разыскивать человека с густыми  эполе
тами , а подложного генерала ,  если бы таковым прики
нулся полковни к  Николаев , Пестель,  старый служака,  ко
нечно ,  немедленно разобл ачил бы.  Не знаем , имел и  ли  
Шервуд и Николаев кого-нибудь в виду, но  ездить к 
Пестел ю уже не понадобилось : письмо Вадковского было 
доставлено в Таганрог 1 0  декабря , а уже 5 -го выехал и  
оттуда в Тульчин  генерал - адъютант Чер нышев и состоя
щий при дежурстве главного штаба надвор ный советник 
Вахрушев дл я расследовани я  дел а о тайном злоумышлен
ном обществе согласно доносу капитана Аркадия Майбо
роды. Никол аев получил приказание вер нуться в Курск, 
где 1 3  декабря и арестовал Вадковского. 

Этим и закончилась роль Шервуда в деле декабри
стов .  Вызванный в Петербург, он дал там показания 
Следственной комиссии ,  но суrцественного значения они 
не имел и ;  серьезно пострадал благодаря ему только Вад
ковский .  В Петербурге он на первых порах жил инкогни 
то,  под фамилией Розена ,  у дежурного генерала штаба 
Пота пова . Последний стал его понемногу выводить в 
свет. Об этом сохранились упом и нания в письмах к 
сестре Варвары Петровны Шереметьевой , урожден ной 
Алм азовой* .  Приехав с мужем по семейным делам в Пе
тербург в конце 1 825 года ,  они вынуждены были застрять 
та м в траурные дни , пережить междуцарствие и ожидать 
успокоения.  Покровителем и «бл агодетелем» их  был По
тапов , который и ввел к ним  Шервуда . Так, 1 1  января  
Шереметьева пишет :  «Итак, возвратившись домой , мы 
послал и  за молодым человеком , очень интересным . Мы 
его открыли тому несколько дней , предмет совсем неизве
стный , но очень интересный.  Во всем Петербурге, я ду
маю, мы одни его знаем .  Мне невозможно Вам написать 
его имя .  Это загадка ,  которую я Ва м посылаю, постарай 
тесь отгадать, потому что слово я привезу с собой , и то 

* Об этом семействе см . : Вигель Ф. Ф. Воспоминания,  ч. IV. 
М.,  1 864, с .  60. 
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для осторожных, а не для болтунов ;  ну, потревожь
тесЬ>>* . 

1 4  января он обедает у Шереметьевых. «Только бла 
годетель и мы знали ,  кто он ;  он премилый мальчик 
( м альчику шел 28-й год.- И. Т. ) .  Милая сестра ,  он хоро
шо Вас пом нит;  он Вас очень любит, он приедет в Михай 
ловское,  но  не  м аскированный,  каки м он теперь здесь, но  
с настоящим своим и менем , потому что теперь он здесь 
под именем Розена ;  это существо весьма и нтересное ;  он 
и нтересует всех, кто его видит у н ас»* * .  19  и 23 января 
у Шереметьевых собирается за обеденны м  столом из
бранное общество, в том числе и Шервуд. Экзотический 
и нтерес к нему, впрочем,  начинает ослабевать .  « Неиз 
вестный ,  которого Вы ста раетесь угадать,- читаем мы 
п од 30 января ,- существо очень ничтожное для обще
ства ,  но и нтересное своими  поступками для отечества .  Он 
англич анин,  и в детстве Вы его знавали ,  дорогая 
сестра»* * * .  Шервуд, вероятно, почувствовал себя развяз
нее и стал шокировать светскую даму. 

Тогда он,  может быть, еще и не  хвастался, что мехо
вые сапоги на его ногах достались ему в наследство от 
Пестеля ,  но успех был ему уже обеспечен . Фигурально 
эти сапоги уже облекли его икры и семи мильными  шага 
ми  волочили к славе .  Хотя служба его и не принесл а ре
зультатов ,  но добрая воля не был а забыта .  Он был со 
причислен к лику Мининых,  Пожарских и Сусаниных ; в 
короткое время стал гвардейским офицером ,  получил 
дворянство и прибавку к фамилии - Верный .  Николай 
сам составил ему герб :  « В  верхней половине, под россий
ским гербом ,  вензелевое имя в бозе почившего государя 
и мператора Александра 1 ,  в лучах ;  в нижней же - про
стертая кверху рука со сложенными  пальцами ,  ка к у при 
сяги» .  Рука эта указывал а  Шервуду путь к блистател ь
ной карьере .  

* Дневник Варвары Петровны Шереметьевой ,  урожденной Алм а · 
зовой ,  1 825-26 rr Из архива Б7- С. Ш ереметьева . М. , 1 9 1 6, с. 1 66. 
Пи сьма адресованы Екатерине Васильевне Шереметьевой .  

* * Та м же, с .  1 87 
* * * Там же. 



1 1 1 . Возникновение 1 1 1  Отделения . 
UUервуд в роли тайного агента 

Жженку Пушкин называл Бенкендор
фом, nотому что она,  nодобно ему, имеет nо
ли цейское, усмиряющее и nриводящее все в 
nорядок влияние н а  желудок. 

Из рассказов о Пушкине, записанных 
БартеневЫАt 

Я nригласил вас,  госnода, с тем, чтобы 
сообщить вам nренеnриятное известие . . .  

Гоголь . «Ревизор» 

« . . .  Способствует в правах и п равосудии ;  рождает добрые 
порядки и нравоучения ;  всем безопасность подает от раз 
бойников ,  воров ,  насильни ков и об манщиков и с и м  по
добных;  непорядоч ное и непотребное житие  отгоняет и 
принуждает каждого к труда м и честному п ромыслу ; чи 
нит добрых домостроителей,  тщательных и добрых слу
жителей ;  города и в них ули цы регулярно соч и няет ; пре
пятствует дороговизне и приносит довольство во всем по
требном к ж изни человеческой ;  предостерегает все при 
ключившиеся болезни ;  п роизводит чистоту по улицам и в 
домах ;  запрещает излишество в домовых расходах и все 
явные _п регрешения ;  призирает нищих,  бедных,  больных, 
увечных и прочих  неи мущих;  защищает вдовиц,  сирых и 
чужестранных;· по заповедям божиим воспитывает юных 
в целомудрен ной чистоте и чистых науках . . . » 

Могло бы показаться , что этот неведомый всеобщий 
благодетель - идеал , начертанный благочестивою рукою 
какого- нибудь духовного писателя , если бы не « регуляр
ное сочинение улиц» и некоторые другие обязанности , с 
мистической благодатью отнюдь не связанные . Чтобы по
мочь читателю ,  нам придется п родолжить цити рованный 
текст, сразу же обнаруживающий свой совершенно свет
ский и притом официальный характер : « . . .  вкратце ж над 
всеми сими полиция есть душа гражданства и всех до
брых порядков и фундаментальный подпор человеческой 
безопасности и удобности»* .  

В эти пышные выражения «Регламент главного м аги
страту» Петра 1 облекал довольно п розаические действи-

* Полное собрание законов, .N'� 3750. 
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Петр 1 Перегравировка О. Маета 
с гравюры Хубракен.а по ориги· 
н.алу К. Моора. 1717  г . 

тельные функции городской полиции ,  выросшей в резуль
тате адми нистративной реформы начала XVI I I  века ,
функции ,  в которых поимка воров и разбойников занима
л а  значительно больше места , чем призрение и защита 
нищих, вдовиц и сирых.  Наряду с этими  обязанностями в 
круг полицейской деятел ьности входил и и иные,  более 
скром ные и незаметные, но не менее в ажные с государ·  
ственной точ ки зрения.  Недовольство центральны м  
п равител ьством , принимавшее в различных классах 
об щества са мые р азнообразные формы ,  заставляло 
держаться настороже. Петровские власти отлично пони 
мали ,  что после введения  подуш ной подати и ужасающе
го отягошения крестьян (да и не одних крестьян ) набо
рами и поборами недостаточ но поставить на открытых 
местах одетых  в голла ндские мундиры напудрен ных бу· 
дочников ,  вменив  им в обязанность чинение добрых до· 
мостроителей и предостережение прикл ючаюшихся бо 
лезней ; в это время на новых началах организуется и 

тайная полиция .  П равда , большая часть ее концентриро· 
валась в столицах ,  заботливо опекая царскую персону 
Петра от лихих людей и тшательно изыскивая «слова и 
дела государевы». Но и провинция не избегла ее отече
ского надзора . Так, в инструкции полковнику и астрахан ·  
скому губер натору Волынскому Петр предписывал ему 
« иметь смотрение . . . чтоб в жителях  астраха нских . . . не бы-
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ло какой ш аткости ,  из  которой - ни будь стороны подсылок 
и побуждения к воз мущению к каким противностям ,  и 
для того, где надлежит, держать для проведыв ания тай
ных ПОДСЫЛ ЬЩИКОВ» * . 

Впрочем , история полицейских учреждений XVI I I  
века, как явных,  так и тайных,  довольно темна ,  что объ
ясняется отсутствием какой бы то ни было систем ы  в ор 
ганизации этого дел а .  

Ни Преображенский п риказ,  ни Тайная канцелярия 
или сменившая ее в 1 762 году Тайная экспедиция не бы
ли  монополистами своего дел а .  Сложная коллекция кол 
легиал ьных и нстанций, сожительствовавшая с остатками 
старой приказной системы ,  препятствовала эти м  « конто
рам  пыток» превратиться в центральные органы полити 
ческой полиции .  А сменявшиеся в течение всего XVI I I  
века бесчисленные ф а вориты четырех и мператриц не без 
основа ния брали на себя руководство дел а м и  о злоумыш
ленниках п ротив своих высокопоставленных подруг .  
С другой стороны ,  всякому сколько- нибудь видному чи
новнику лестно было превратиться в «ухо и око царское» ,  
и поэтому, знакомясь с архивами XVI I I  века , м ы  находим 
полицейские дел а чуть ли не в каждой правительственной 
канцелярии .  

Некоторая  попытка привести в порядок эту сложную 
систему полицейских взаимоотношений была произведена 
в 1 802 году, с образованием министерств . Уже вступа я  на 
престол ,  Александр 1 торжественно уничтожил Тайную 
экспедицию,  резко осудив в манифесте 2 апреля 1 80 1  го
да широко развернувшуюся при  его отце орга низацию 
тайного политического сыска . Но , как известно, недолго 
п родолжалось «дней Алекса ндровых прекрасное нача 
ло» .  З а  сладкими аккорда ми их л иберального forte очень 
быстро стали чувствоваться реакционнейшие  подголоски , 
которым суждено было в дальнейшие  годы стать лейтмо
тивом царствования;  а знамением времени так и осталась 
тень призванного к государственной работе и в сознании 
бессилия п окончившего с собой Радищева . 

В этих условиях страна  не мог л а надолго освободить
ся от Тайной экспедиции . Наряду с особенной канцеля
рией  Министерства внутренних дел вскоре вырастает новое 
учреждение, о котором и мператор ,  отправляясь в 1 805 году 
в ' армию, говорил генерал-адъюта нту Кома ровскому :  

* П СЗ, Nt 3622. 
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Ж. Фуше. Литография Си.миле. 
1830-е гг. 

«Я желаю, чтобы уч реждена была l a  haute pol ice* , кото
рой мы е ще не имеем и которая необходима в теперешних 
обстоятельствах ; для составления правил оной назначен 
будет комитет»* * .  

Перестраивая систему управления на французский 
лад, Александр, по-видимому, с особым интересом при
сматривался к устройству французской полиции . При 
всей его неприязненности к Наполеону последний должен 
был импонировать русскому самодержцу своей держав
ностью, своим умением заставить себе повиноваться . 
К тому же иллюзорные угрозы, окружавшие Александра ,  
были для Наполеона вполне реальными, и о н  умел с ними 
расправляться твердо и реши-тельно. В этом деле основ
ным его орудием была тайная полиция.  

Созданное Наполеоном при помощи знаменитого 
Фуше Министерство полиции придало последней огромное 
значенlfе во внутренней живни стра ны .  «Фуше сумел дать 
сильный и грозный толчок французской полиции . . .  Нико
го так не страшились префекты департаментов,  как мини
стра полиции ;  они слепо повиновались его малейшему 
распоряжению; казалось, что на самом оттиске его печа-

* Высшая полиция (франц . ) . 
* * Записки графа Е. Ф. Комаровского.- Русский архив, 1 867, 

с .  754. Отд. изд. СПБ, 1 9 1 4, с .  1 38. 
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ти была надпись " Повиновение ! "  и они говорили при  по
лучении депе ш :  " Прежде всего полиция " »* . 

Та к  представляет историк французской полиции ,  
живший вскоре после описываемых событий,  значение со 
здан ного Фуше полицейского аппарата . Правда,  сам ав 
тор его в своих мемуарах  жалуется на стоявшие перед 
ни м  трудности : «Моя система  часто вызывала обвинения 
и порицания . П ротив меня был Люсьен ( брат Наполеона ) , 
то есть министр внутренних дел , и мевший свою собствен
ную полицию»** . «Между тем восторжествовал маки авел 
левский принцип d ivide et impera ,  и вскоре оказалось че
тыре различных полици и :  военная полиция дворца,  со
зданная адъютантам и  и Дюроком ;  полиция жандармской 
инспектуры ;  полиция префектуры,  управляемая Дюбуа , 
и моя . . .  Таким образом ,  первый консул каждый день  по
лучал четыре отдельных бюллетеня ,  исходивших из раз 
ных источников ,  которые он  и мог сравнивать, не говоря 
уже о его личных доверенных корреспондентах . Это он 
называл пробой пульса республики»*** . 

Стремление к дублированию осведомительных орга
нов - черта ,  характерная для деспотического п равления ,  
вообще подозрительного, а особенно в те  периоды, когда 
общественные отношения требуют перехода к иной форме 
государственной жизни . И неудивительно, что Александр 1 
в своих интересах к «haute pol ice» шел за  учреждения
м и  бонапартовекай Франции . Но если Наполеон ,  твердо 
проводивший п ринцип разделения,  все же сумел сосредо
точить в руках одного министерства достаточно власти 
для усмирения непокорных,  то болезненно мнительный и 
никому по-настоя щему не доверявший русский царь,  « вла 
ститель слабый и лукавый» ,  как называл его Пушкин ,  
т а к  и не сумел справиться с поставленной себе задачей . 

С 1 805 года начинается ряд попыток создать самосто
ятельный орган высшего полицейского управления на  
французский м а нер . При всей своей нелюбви не только 
что к я кобинской ,  но даже и к термидорианской республи 
к е  и консульству Александр так и окрестил рожденное и м  
в 1 807 году после двухлетних м у к  полицейское детище -

* Fromeпt М. La pol ice devoШ�e, t. 1 ,  Р . ,  1 830, р. XXV I .  
* *  Fouche. Memoires, t .  1 B rux,  1 825, р 1 1 7 .  Трудно сказать, в ка

кой мере эти мемуары действительно принадлежат Фуше. Впрочем ,  для 
наших целей этот вопрос не играет особой рол и  

***  ! Ь i d . ,  р 1 1 9 .  
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«Комитетом охранения общественной безопасности» .  
Происходившая война с Наполеоном заставляла особен
но беспокоиться о послуш ании пограничных губерний, 
недавно лишь п рисоединенных к империи и явно обнару
живших сепаратистские настроения .  Можно было опа
саться, что колонизаторская политика царского прави
тельства без особого восторга восприним ается польской 
шляхтой , украинскими холопами или крымскими кресть
янами.  И деятельность комитета, опять -таки не вобрав 
всего круга полицейских вопросов, сосредоточ илась 
именно на полицейском умиротворении окраинных гу
берний* . 

Нужно отметить, что, учреждая и развивая тайную 
полицию, правительство в значительной степени шло на
встречу чаяниям основной поддерживающей его классовой 
группы - крепостнического дворянства .  Не менее того, 
как носитель верховной власти боялся повторения собы
тий, возведших на трон его и его бабку, боялись и дворя
не новой пугачевщины, грозно нараставшей в непрестан
ных крестьянских волнениях. Полицейские мероприятия 
власти подчас прямо были рассчитаны на сочувствие оп
ределенных общественных кругов.  Характерно поэтому, 
что и учреждение комитета безопасности, несмотря на 
явное его противоречие основному направлению первых 
лет царствования и на неприятный в ту пору француз
ский оттенок его названия, встречено было довольно дру
желюбно . « . . .  На сих днях,- записал 1 7  января 1 807 года 
благонамеренный С. П. Жихарев ,- учрежден особый 
комитет для рассмотрения дел, касающихся до наруше
ния общественного спокойствия.  Слава Богу. Пора обуз
дать болтовню людей неблагонамеренных :  может быть, 
иные врут и по глупости , находясь под вл иянием францу
зов ; но и глупца унять должно, когда он вреден.  А сверх то
го, не надобно з абыв ать, что нет глупца , который бы не 
имел своих продолжателей. . .  следовательно, учреждение 
комитета как раз вовремя»* * .  

Но возникший как междуведомственное совещание м и 
нистров,  комитет этот, хотя и вырос довольно быстро в са
мостоятельную организацию и завел собственную канцеля
рию,  не мог  удовлетворить правительство, и наряду с ним 

* Ср .  нашу статью «до icтopii  равол юцнйноrо руху на Украiнi 
на початку XIX ст. » .- Прапор марксизму, 1 930, N2 1 ,  2 .  

* *  Записки С. П .  Жи харева, с.  273 
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в 1 8 1 0  году было учреждено специальное Министерст
во полиции, н арочито для этого выделенное из Мини
стерства в нутренних дел . 

Подобная мера, явственно свидетельствовавшая о 
растущей недоверчивости правительства ,  уже не встретил а 
особенно прияз ненного отношения со стороны высших кру
гов .  Они чувствовали себя также взятым и на подозрение 
и резонно обижались .  В позднейших своих «Воспо
минаниях» Вигель выразил это чувство, свалив ,  правда , 
вину на Сперанского, слепо подражавшего якобы наполео
новским образцам .  «Преобразователь России забыл или не 
хотел вспомнить, что в положении двух императоров была 
великая разница. Две трети подда нных Наполеона почита
ли  его хищником престола и всегда готовы были к заго
ворам и возмущения м :  пока он еражался с внешними вра
гами,  для удержания внутренних был ему необходим ис
кусник Фуше .  То ли было в России?»* .  

Правительство, однако, держалось иного мнения 
и полагало, что без «искусника Фуше» ему не обойтись. 
Таковой обнаружился в лице недавно назначенного гене 
рал- адъютантом и и [ёполняющего]  д [олжность] петер
бургского генерал - губернатора А. Д. Балашова . Ему-то и 
было вручено управление новообразованным ведомством .  

* Вигель Ф .  Ф .  Восnоминания,  ч .  1 1 1 .  М., 1 864, с .  1 1 0 . 
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А. Д. Балашов. Гравюра Г. Доу 
с оригинала Д. Доу. 1823 г. 

В довол ьно широкий круг его ведения вместе с м алоопре 
деленными «Происшествиямю> и « неповиновением » входи
ли  ш а рлатанство, совращение, надзор за тюрьмами, 
арестантами,  беглыми ,  раскол ьниками ,  притонодержате 
лями ,  буянам и ,  развратниками  и п р . ,  а рядом наблюдение 
за иностранцами ,  рекрутские наборы,  сооружен ие мостов 
( совсем по регла менту Петра - улиц регулярное сочине
ние ) , п родовол ьствие,  корчемство и пр . Но главным дви
жущим нервом министерства была его канцелярия « ПО де 
л а м  особенным » , куда входили все те дел а ,  «которые ми
нистр полиции сочтет нужным предоставить собственному 
своему сведению и р азрешению»* . 

Компетенция м инистра полиции определялась,  таким 
образом ,  им  самим ,  и роль его в государственных делах 
стала р асти все  более чувствитель но . В помощь себе он  
приблизил авантюриста Якова  де  Санглена ,  назначенного 
директором канцелярии министра и ,  как можно догады
ваться , явившегася соавтором нововведенной системы .  
Главными средствами  почитались те, которые с таким 
успехом применял в Париже Фуш е :  шпионаж и провока
ция .  Нужно, впрочем , отметить, что агентами на первых 
порах часто являл ись доносители добровол ьные, и тол ько 
постепенно собирался кадр профессиональных ш пионов и 

* Варадинов Н И стория Министер ства в нутренних  дел , ч. 1 1 ,  
к н  \ ,  СПБ,  1 859, с .  29 
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п ровокаторов .  « Со времени войны с французами ,- за но
сил 7 ап рел я 1 807 года в свой дневник С .  П . Жихарев* ,
появился в Москве особый разряд людей под названием 
«нувелистов» ,  которых все занятие состоит в том ,  чтоб 
собирать разные новости ,  развозить их  по городу и р ас
суждать о делах политических» .  Опыт французской поли 
ции  говорил ,  что подобные л юди , бла годаря свои м  широ
ким общественным связям и повсеместной принятости , 
могут оказывать в агентурной службе чрезвычайно важ
ные услуги - преемник Фуше, Савари ,  характеризуя в 
своих мемуар ах эту общественную разновидность, называ 
ет ее для полиции «драгоценной» .  По этим двум путям и 
на прав ились устремления Министерства полиции ,  вскоре 
окончательно реорганизованного ,  по словам графа 
В .  П.  Кочубея, в м и нистерство шпионства . В записке 
на высочай шее имя ,  поданной Кочубеем в 1 8 1 9  году, ког
да он прини мал полицейское ведомство обратно в лоно 
Министерства внутренних дел , система Балашова описы
вается следующим образом :  « Город закипел шпионам и  
всякого рода : тут были и иностр анные, и русские ш п ио
ны ,  состоявшие на жалованьи , шпионы добровольные ; 
п рактиковалось постоянное переодевание пол и цейских 
офицеров ;  уверяют даже, что са м министр прибегал к пе
реодеванию.  Эти агенты не ограничивались тем ,  что соби
рали известия и доставляли правительству воз можность 
п редупреждения преступления,  они старались возбуж
дать преступления и подозрения . Они входили в доверен
ность к лицам разных слоев общества , выражал и  неудо
вольетвне на Ваше Величество, порицая правительствен
ные мероприятия, прибегали к выдумка м ,  чтобы вызвать 
откровенность со стороны этих л и ц  или услышать от них 
жалобы.  Всему этому давалось потом направление сооб
разно вида м лиц, руководивших этим делом .  Мелкому 
люду, напуганному таким и  доносами ,  приходилось вхо
дить в сделки со второстепенными а гентам и  Мини
стерства пол и ции ,  как нап р . ,  с Сангленом и п роч . . . .  » * *  

З атянув паучьей сетью шпионажа страну, Бала шов 
создал себе независимое и выгодное положение в первом 
ряду бюрократического строя .  Но стремление вверх и лю
бовь к интриге оборвали  его расцветавшую карьеру . 

* З аписки С. П. Жихарева, с. 38 1 .  
* *  Корф М .  А .  Деятели и участники падения Сперанского.- Рус

ская старина ,  1 902, т .  CIX,  с .  487-488, примеч.  
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В .  П .  Кочубей . С оригинала 
Ф. Крюгера. 1830-е гг. 

Честолюбие министра полиции  не могло помириться с 
первенствующим положением Сперанского, и он со
вместно с графом Армфельдтом ,  тоже любопытным типом 
«изящного и оплачиваемого изменника» ,  повел сложную 
и нтригу против пош атнувшегася в доверии им пер атора 
новоявленного законодателя .  Балашов не отдавал себе 
отчета в том ,  что значение Сперанского, застилая ,  прав 
да,  его самого, вместе с тем служит своеобразным громо
отводом от монарших подозрений и гнева .  После п адения  
Сперанского они в первую очередь обратились н а мини
стра ,  растущая роль и опасные связи которого намечали 
самые рискованные перспективы.  «Мне Пален не ну
жен,- п ришел наконец к выводу император ,- он хочет 
завладеть всем и всеми ,  это мне н равиться не может»* .  
С началом вой ны 1 8 1 2  года Балашов,  впрочем,  сохраняя  
титул м инистра до самого закрытия министерства ,  факти 
чески получ ает отставку и отправляется в армию, где, по 
видимому, принимал участие в организации военной по
лиции.  

Роль Министерства полиции в то время ясно харак
теризуется тем , что временным п редседателем Совета  
Министров был назначен заместитель Балашова,  
С .  К. Вязьм итинов . Но при нем , несомненно, деятельность 

* Цит. по :  Пресняков А .  Е. Александр 1 .  Пг, 1 924, с .  1 84 .  
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ми нистерства падает ; были ли тому причиной преклонный 
возраст его , лишивший его возможности лично прини
мать, подобно Бал а шову, участие в полицейских авантю
рах и ,  конечно, отражавшийся на размахе его энергии ,  
или просто неумение и неприспособленность нового мини 
стра ,  но значение ведомства уменьшается,  так что после 
смерти Вязьмитинова  ему и не подыскивали преемников ,  
превратив министерство снова в особое отделение Мини
стерства внутренних дел , где граф Кочубей , не желавший 
ма рать свою аристократическую репутацию постыдным 
промыслом шпиона и ,  по словам Вигеля ,  «как бы гнушав
ш ийся этою частью», предоставил полиции  значительно 
более скромное положение. 

Неудачные попытки полицейской организации прйве
ли  к новому разделению сыскных органов,  поста вленных 
под взаимный контроль .  Вместо одного «искусника Фу
ше» появилось несколько . Так, столичная полиция,  быв
шая,  как можно видеть из  цитированных выше замечаний 
Кочубея , одним из основных интересов упраздненного 
м инистерства ,  выделилась в особенную часть, под началом 
с . - петербургского военного генерал-губернатор а  Милора
довича* . Столь  дели катное дело было , однако , не совсем 
по плечу этому лихому «отцу-кома ндиру», и, несмотря 
на несомненную его преданность, наряду с его . пол и
цией имелись и другие тайные организации .  «В  Петер 
бурге ,- пишет А. И . Миха йловский-Данилевский,- бы
л а  тройная полиция : одна в Министерстве внутренних 
дел , другая у военного генерал-губернатора ,  а третья у 
графа Аракчеева ;  тогда даже называли по именам тех из 
шпионов, которые был и  пр иметны в обществах,  как-то : 
Новосильцова ,  князя Мещерского и других» .  Специаль
ная полиция создавалась в арми и - с 1 8 1 5  года стали 
форми роваться жандармские полки .  «В армиях было шпи
онство также очень велико : говорят, что при мечали за 
нами ,  генер алами ,  что знали ,  чем м ы  за нимаемся,  играем 
ли  в карты и тому подоб ный вздор»** .  Специальные 
поручения получали и отдельные лица, как граф Витт, 
организовавший тайное наблюдение в южных губерниях . 

* Ср у Вигел я :  « Незадол го перед тем граф Милорадович, сам 
собою, из с а м о г о  себя сочинил нечто в в иде м и н и стра та йной пол и ·  
ции» ( В оспом и н а н и я ,  ч .  V I , - Русский вессник, 1 865, т .  8 ,  с .  597 ) . 

* *  Михайловский-Данилевский А . И. Записки о вступлении на п ре
стол и мператора Никол а я  1 - Русская ста р и н а ,  1 890, т .  LXVI I I ,  
с .  5 1 2-5 1 3. 
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Разношерстность и спутанность надзора доходили до 
такой бессмысли цы , что сам без лести преда нный им пера 
тору граф Ар акчеев находился под бдительным наблюде
нием агентов своего коллеги и до пекоторой степени кон
курента Милорадовича . « Квартальные следили за каж
дым шагом всемогущего графа ,- вспоминал декабрист 
Батеньков .- Полицмейстер Чихач ев обыкновенно угод
ничал и изменял обеим сторона м . Мне самому граф ука
зал на одного из квартальных , который, будучи переоде
тым в партикулярное платье, спрятался торопливо в ме
лочную лавоч ку, когда увидел нас на набережной Фон
танки» . Города кишели шпиона м и, зорко следившими за 
каждым п роисшествием, из которого можно было создать 
«дело» и состряпать донос. Получ ая скудное ж алованье, 
они ложились на обывателя тяжелым дополнительным 
налогом . Особенно трудно приходилось тем , у кого не бы
ло достаточно твердой руки , чтобы в нужную м инуту опе
реться на нее в борьбе с аппетита м и  полицейских и щеек. 
Знакомый на м  по первой главе и ностра нец Май , несо
м ненно имевший неп риятную необходимость познакомить
ся с нравами петербургской полиции, несколько раз в сво
их  за писках останавли вается на характеристи ке ее нравов . 
С горечью обиженного человека он безжалостно рисует 
портрет поли цейского агента , беззастенчиво наглого 
в своих вымогательствах и почтительно-униженного, 
лишь только его ушей �оснется звон серебра . Правда ,  од
новременно автору приходится сознаться , что иностранцы 
не только терпят от полиции , но зачастую и сами прихо
дят к ней на помощь и тогда своими повадками мало чем 
отличаются от тузем ных агентов. В этих ролях подвиза 
ются и немцы , и итальянцы, и даже французы , - по сло
вам Мая ,  он краснел , когда п исал эти строки. 

Что общая оценка верна , что здесь мы не и меем 
злостного поклепа со стороны пострадавшего от пресле
дований русской полиции иностр а нца , можно убедиться 
на основа нии полицейских же донесений  о «толках и на 
строениях умов в России» того времени . Та к, о столичной 
секретной полиции говорили , что она « большею частью 
поручена была  Фогелю . . .  который расстроил до основа 
ния сие уч реждение . Известность Фогеля , его разврат
ность превращают сию полицию в коварное ябедниче
ство, в притязательное отягощение публи ки , особенно 
и ностра нцев ,  и наносят вред полицейским распоряжени
ям  всего правительства ,  кои , при  настоящем времени , 
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лишь облагородствованием своим могут приносить суще
ственную пользу»* . 

Хотя правительство и держалось довольно высокого 
м нения о своей системе ( « Наша внешняя полиция не ос
тавл яет желать ничего лучшего» ,- писал императору ми 
нистр внутренних дел гра ф  Кочубей ) ,  н а  самом  деле она  
п риносила не очень богатые плоды . Сбивчивость и не
уверенность правительственных р аспоряжений толкали 
полицейские органы в самые различные стороны,  а переа
нальный их состав не обладал достаточной квалифика цией 
для самостоятельных действий .  Добровольные шпионы,  
вербовавшиеся из более высоких общественных слоев, 
нагромождал и в своих донесениях небылицы и нелепицы, 
что хотя и вызывалось их усерднейшим рачительством,  
но ста вило правительство в затруднительное положе
ние. Что же касается до профессионалов, то именно о 
них писал Батеньков : «Разнородные полиции  были край
не деятельны,  но агенты их  вовсе не понимали ,  что надо 
разуметь под словам и  карбонарии и либералы и не могли 
понимать р азговора людей образованных.  Они занима
лись  преимущественно только сплетнями ,  собирали 
и тащили всякую дрянь, разорванные и замаранные бу
мажки,  и доносы обрабатывали,  как приходило в голову. 
Никому не был и  они страшны . . .  » * * .  

Дело кончилось грандиозным скандалом .  О существо
вании охватившего всю стра ну заговора начальника сто
личной полиции графа Милорадовича осведомила только 
пуля Каховского. Начавшееся в грохоте декабрьских пу
шек царствование прежде всего озаботилось реорганиза
цией полицейского наблюдения . Так возникло 111 Отделе
ние.  

« И м ператор Никол а й  стремился к искоренению зло
употреблений,  вкравшихся во м ногие части управления,  
и убедился из внезап но открытого заговора,  обагрившего 
кровью первые м инуты нового царствова ния ,  в необходи
мости повсеместного более бдительного н адзора ,  который 
окончательно стекалея бы в одно средоточие ;  государь 
избрал меня для образования высшей полиции ,  которая 
бы покровительствовала утесненным и наблюдала за 
Злоумы шлениями и людьми ,  к ним  склонными» .  

* Русская старина ,  1 88 1 ,  т . XXX I I ,  с .  67 1 .  
* * Русские nроnилеи , т. I I .  М. ,  1 9 1 6, с .  1 06- 1 07. 
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Так объяснял граф Бенкендорф в своих записках, со
ставлявшихся в назидание п отомству, причины учрежде
ния I I I  Отделения .  Если отбросить стереотипную лице
мерную фразеологию, то из этой напыщенной тирады 
можно извлечь некое зерно истины .  Действительно, непо
средственным поводом образования  нового полицейского 
ведомств а б ыл о восстание декабристов .  

Е ще в тот морозный вечер , когда на Петровской пло
щади шло мытье да катанье и свежим снегом затир алась 
только что пролитая кровь, а в ближайших улицах кара 
удьные пикеты вылавливали из дворов м ятежных солдат, 
в Зимнем дворце были установлены основные прием ы 

следовательской работы . Сыском и следствием начина
лась новая полоса русской жизни ,  и с первых же дней 
встал вопрос, как превратить этот сыск в постоянно дей -_ 
ствующую силу для охраны официально незыблемых, а 
по существу довольно шатких устоев русского самодер 
жавия.  

На помощь правительству пришел своеобразный 
общественный подъем , подъем реакционных сил . Все те,  
чье бл агополучие зиждилось на твердости крепостническо
го строя, стрем ились сплотиться вокруг царского знаме
ни , п рийти на  помощь новому монарху, поражающему 
гидру революции, и уверить его в своей преданности . На 
это толкали и общеклассовые и нтересы, и за м анчивые воз
можности личного возвышения.  Ушаты холопского крас
норечия полились на Никол ая в письмах его в�рнопод
данных.  «Младый за конный царь России , приемля браз
ды правлt>ния твердою, сильною рукою, должен пленять 
сердца не только мужеством и бл агостию, но п редприятия
ми  великими , необыкновенными» ,- писали ему канцеляр
ские чиновники и «простые российские дворяне»* .  

Итак, поддержка консервативных групп был а обеспе
чен а .  Как же и с кем вести борьбу? Бенкендорф, говоря 
о людях, «склонных к злоумышлениям» , указывает и ко
рень зл а :  «Число последних выросло до ужасающей сте
пени с тех пор , как м ножество французских искателей 
приключений , овладев у нас воспитанием юношества , за 
несли в Россию революционные начала своего отечества , 
и еще более со времени последней войны, через сближение 
наших молодых офицеров с либералами  тех стран  Евро
п ы .  кула � а нодили н ас  наши победы»* * . 

* Шильдер Н. К. И мператор Николай  1 ,  т. 1 ,  с. 664-666. 
**  Там же, с .  465-466. 
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Для Бенкендорфа все дело сводилось к злокознен ному 
действию французской революционной бациллы и к став 
шему уже тогда трафаретным объяснению декабристско
го движения наполеоновским и  походами .  Французская 
болезнь - это, как мы знаем , был и диагноз Мило 
р адовича - Фогеля ,  ревностно искоренявших якобин
скую заразу. Но отзыв шефа жандармов - это уже testi
moniнm ранр er i tat is * ,  потому что его собственные под
чиненные гораздо вернее и острее оценивали и причи ны 
декабрьского восста ния и последующие настроения раз
личных классовых групп .  

В ежегодных отчетах 111 Отделения м ожно найти от
зывы и характеристики, показывающие,  что фактические 
его руководители довольно ясно отдавали себе отчет в 
опасностях как крестьянского, так и рабочего вопроса ; 
не закрывали они гд аз и на недостатки правительствен 
ного механизма  и вместе с тем определяли довольно точ 
но ту среду, из которой надо ждать нового протеста ,
и нтеллигентную дворянскую молодежь, не нерестзвав
шую бурлить и пuсле разгрома декабристов. 

Вражеские ряды были р аздроблены и н е  организова
ны,  и ,  пока к ним не присоединились новые слои и нтел 
лигенции разночинной,  николаевское правительство дей
ствовало довольно успешно . Но для того, чтобы бороться 
с кра молой, нужно было укрепить связи вл асти с дворян
ством и развивающейся буржуазией , союз, давший в пос
ледние годы александровекого царствования заметные 
трещины.  В протесте декабристов было много черт обще 
дворянского недовольства,  и Никола й  не оставил без вни
мания советы своих «друзей 1 4- го декабря» ( mes a m is 
du guatorze»- так называл он их  впоследствии ) ,  повелев 
даже составить с пециальный  «свод» их показаний с кри
тикой государственного устройства России .  

Так под ш ум пушек и заупокойные молебны над 
пятью повешенными зачинал ась новая глава  в истории 
русского поли цейского режима,  гл ава ,  в которой кризис 
всего общественного строя тесно перепдетался с неже 
ланием представить себе этот кризис во всей его глубине 
и стремлением во что бы то ни стало,  даже ценой некото
рых уступок, сохранить существующий порядок.  « Стрем 
ление влить новое вино в старые мехи,  притом в такой 

Буквально : свидетельство о бедности (лат.) - недомысЛ IIl'. 
скудоумие. 
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умеренной дозе ,  чтобы мехи не пострадали,  и укреп ить 
устарелые формы от напора нового содержания всеми 
силами  власти - характерная черта николаевской поли 
тики»* .  

Превыше в сего ставивший дисциплину и из  всех об
щественных организаций симпатизировавший только во 
енной,  Никола й  сам относился к своим государственны м  
обязанностям с добросовестностью испол нительного р от
мистра .  Он стремился принимать личное участие в р азре 
шении всякого дела ,  независимо от его м асштабов и зна 
чения . Не доверяя бюрократической системе управления ,  
осо�енно ш ироко развернувшейся со времени админист
р ативных реформ его брата,  он  пытался прев ратить в сю 
несметную чиновническую массу, от министров до кол 
лежских регистраторов, в покорных испол нителей цар
ской,  и только царской, воли .  Не имея возможности одеть 
в цветной мундир все приказное сословие, он  удовлетво
рился тем ,  что создал свою собственную военную «оприч
нину» в виде жанда рмского кор пуса и центральным нер
вом всего правительственного аппарата сдел ал свою лич
ную канцелярию,  в которой особенное значение получило 
знаменитое ее 1 1 1  Отделение .  

« События 1 4- го декабря и страшный заговор, подго
товлявший уже более 1 0  Лет эти события ,  впол не дока
зывают ничтожество нашей полиции и необходимость ор
ганизовать полицейскую власть по обдуманному плану, 
приведеиному как можно быстрее в исполнение . . . » 

Так писал будущий граф и главноуправляющий 
1 1 1  Отделением А. Х. Бенкендорф в записке, поданной и м  
зимою 1 826 года,  вскоре после нач ала  следствия по  делу 
декабристов . Констатируя совершенно очевидный факт 
неудовлетворительной постановки дел а полицейского н а 
блюдения,  он тут же предл а гал п л а н  его преобразова
ния,  одновременно делая  очень прозрачные намеки лич
ного свойства :  «Для того чтобы пол иция б ыл а  хороша и 
обнимала все пункты Империи,  необходимо, чтобы она 
подчинялась системе  строгой централизации,  чтобы ее 
боялись и уважали  и чтобы уважение это было в нушено 
нравственными качествами ее главного начальника . . .  »**  

Далее Бенкендорф предлагал присвоить этому «глав -

* Пресняков А .  Е .  Апогей самодерж авия .  Л . ,  1 925, с .  4 1 .  
* *  Зап.иска эта п риведена Шил ьдером в сочинении « Николай 1 », 

т. I , приложение, с. 780-78 1 , а также в «Русской старине», 1 900, 
т .  CIV, с .  6 1 5-6 1 6 . 
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ному н ачальнику» звания м инистра полиции и инспекто
ра ж андармерии и объединить в его руках,  таким обра
зом ,  существовавшие самостоятельные полиции ,  что 
должно было явиться_ п рочным залогом успешности 
борьбы со всяческими  крамол ами  и неблагонамереннос
тями . 

Если подобные советы Ни колай  слышал от людей,  
запуганных возможностью повторения «бунта» ,  то ,  как  
это ни покажется на  первый взгляд странны м ,  такие же 
уроки он мог получить и со стороны самих  бунтовщи ков,  
и в первую очередь от самого злейшего «демагога» 
П .  И. Пестеля . 

В « Русской правде» Пестеля ,  хотя и рассчитанной на 
совершенно иную аудиторию, Никол ай мог на йти много 
полезных истин ,  если только он са молич но познакомился 
с текстом этого «возмутител ьного» произведения * . Та к, 
не без назида ния для себя мог он прочесть о том, что 
«народы везде бывают таковыми ,  каковыми их  соделыва
ют правление и законы, под коими они живут» ; но  с осо 
бенным вниманием должен был он отнестись к тому отде 
лу «Записки о госуда рственном управ.1ении» ,  где Пестель 
н амечал полицейскую систему будущего государства ,  п о  
пл а ну «Записки» еще монархического. 

«Вышнее благоч и ние охра няет правитедьство, госуда
ря и государственные сословия от опасностей,  могущих 
угрожать образу правления,  настоящему порядку вещей 
и самому существованию гражданского общества или го
сударства ,  и по важности сей цел и именуется оно выш
ним . . .  » Оно  «требует - непроницаемой тьмы и потому 
должно быть поручено еди нственно государствен ному 
главе сего приказа ,  который может оное устраивать по
средством канцелярии ,  особенно для сего предмета при  
нем  находящейся . . .  » И мена чиновников «не должны быть 
никому известны, исключая Государя и гла вы благоч и
ния» .  Рассматривая далее функции бла гочиния,  Пестель 
включ ает в них наблюдение за  пра вильным ходом госу
дарственного аппарата,  преследование противоправи
тельственных учений и обществ и и ностранный ш пионаж .  
«Для исполнения всех сих  обязанностей имеет вышнее 
благочи ние неп ременную надобность в многоразличных 

* Есл и  Никол ай и не  читал « Русской правды», то Б�нкендорф 
несомненно был с нею знаком, и , может быть, даже ранее составле
ния  своей записки : последняя, по-видимому, не дати рована и отнесена 
Ш ильдером к январю только предположительно. 
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сведениях,  из коих некоторые мо гут быть доставляем ы 
обыкновенным благочинием и посторонними отраслями 
правления,  между тем как другие могут быть п олучаем ы 
единственно посредством тайных розысков .  Тайные ро
зыски или шпионство суть посему не только позволитель
ное и законное, но даже надежнейшее и почти , можно 
сказать, еди нственное средство, коим вышнее бла гоч и ние 
п оставляется в возможность достигнуть п редназначенной 
ему цели» .  

Изложив таким образом основные п рин ципы высшей 
тайной полиции,  Пестель переходил к устройству того, 
что он называл благочинием обы кновенным или откры
тым .  Для н а шего повествования особый и нтерес пред
ста вляет то м есто его плана ,  где говорится об организа 
ции «внутренней стражи» ,  то  есть той силы ,  « которая ,  
п ревышая все частные силы , принуждает всех и каждого 
к исполнению повелений правительства» .  «Для состав
ления внутренней стражи, думаю я ,  что 50 00() жандар
мов будут для всего государства достаточны. Каждая об
ласть и мела бы оных 5000, а каждая губерния 1 000. 
из коих 500 конных и 500 пеших . . .  Содержание жандар 
мов и ж алованье их офицеров должны быть втрое против 
полевых войск, ибо сия служба столь же опасна, гораздо 
труднее, а между тем вовсе не бла годарна»* .  

У нас  нет, конечно, оснований утверждать, что этот 
суровый план ,  начертанный м ятежником Пестелем в це 
лях укрепления революционной диктатуры, действитель
:ю был использован -следователями при  организации ох
раны престола .  Но са мое совпадение любопытно и ,  м ожет 
б�ть, не случ айно.  В этом пла не и было построено 
I I I  Отделение, сосредоточившее в своих руках все уп
равление полицией и опиравшееся на присоединенный 
к нему под JIИЧНОЙ унией еди ного начальника корпус 
жандармов .  3 июля 1 826 года последовал высочайший 
указ о создании отделения с назначением предметов его 
занятий .  

Мы только что цитировали предположение Пестеля ,  
что во гл аве высшего благочиния должен стоять кроме 
государя  только один человек - специальный сановник,  
нареченный им  гл авой бл агочиния .  Пестел ь заранее ука
зывал, каки м требова ниям должно отвечать это лицо: 

* Пестель П. И Русская Правда : Наказ Верховному Правленню. 
СПБ, 1 906, с. 1 1 0 .  
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он «должен быть человек вел ичайшего ума ,  глубочайшей 
прозорливости , совершеннейшей бла гонамеренности и от
личнейшего дарования узнавать людей» . Но если таков 
должен быть тот, кому революционное правительство 
могло бы доверить охрану безопасности освобожденно
го народа , то совсем другая  мерка при менялась Нико
лаем к тому, кто, будучи его ухом и глазом , не  должен 
был, однако,  претендовать на более высокие качества ,  
бла годаря которым о н  мог б ы  затмить самого носителя 
верховной власти . 

Вовсе не случайным поэтому является то обстоятел ь
ство, что во главе I I I  Отделения в течение всего царство
ввния Николая  I стояли люди , по своим личным качест
вам м ало соответствовавшие их слож ному назначению. 
М. К. Лемке в своем труде « Ни кол аевские жандармы 
и литература 1 826- 1 855 г г . »  приводит ряд материалов ,  
характеризующих основателя I I I  Отделения Бенкендорфа 
как человека дряблой вол и ,  лишенного каких бы то ни 
было государственных дарований ,  кроме безграничной 
преданности государю и умения снискать его дружбу. 
Впрочем , и наче и быть не могло .  Николай  не потерпел бы 
около себя даже тупой, но упорной силы Аракчеева ,  не 
говоря уже о тала нтах, подобных Сперанскому . Поэтому 
ближайшими к нему людьми и оказались Б енкендорф и 
Орлов, последовательно стоявшие во главе I I I  Отделе 
ния и единственными  качествами которых были и х  свет
скость и «без лести п реданность» .  

Внутренний быт I I I  Отделения фактически определ ял
ся не рассеянным и легкомысленным Бенкендорфом , а 
директором его канцелярии М.  Я .  Фоком .  ( . . .  )-

Фок явился в I I I  Отделение во всеоружии полицей
ских методов александровекого п ериода . Но времена на
стали и ные. Возвысив полицию до рол и  высшего государ
ственного органа стра ны ,  Николай стремился п ридать ей 
некоторое благообразие .  Недаром сохранился а некдот о 
платке для утирания слез обездоленных, который был и м  
вруче н  Бенкендорфу в качестве и нструкции .  Отказавшись 
от восстановления Министерства п олиции ,  правительство 
тем самым как бы демонстрировало свое нежел а ние воз
вращаться к м етода м «искусника Фу ше» .  П .  А . Вязем 
ский сообщает л юбопытный и характерный эпизод: « Ког
да граф Бенкендорф явился в первый раз к великому 
князю в жандармском мундире, о н  встретил его вопро
сом :  Kavary ou Touche?- Savary, honnete homme,- от-
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вечал Бенкендорф. - Ah,  са  ne va rie pas ,- сказал Кон 
ста нтин Павлович » * .  

Фуше и л и  Савари?  Так стоял вопрос. Фуше, п росла 
вившийся своим двуличием и жестокостью, беззастен 
ч ивостью методов и м ногократным и изменами  знамени ,  
или Савари ,  с негодованием отвер гавший ,  хотя,  по су
ществу, ложно, предпо.пожение, что до своего назначения 
министром пол иции он уже был испробован в секретной 
службе* * .  Бенкендорф выбрал второго, и это несомненно 
больше подходило к нему; говоря о Савари,  цитирован
ный нами  историк французской полиции замечает : « При 
самых благих намерениях,  при вел ич айшей преда нности 
своему повелителю,  он  мог за местить герцога Отра нтско
го, но не заменить его. Он нашел в бюро тех же людей, 
тех же чиновников ; в папках те же докл ады и справки ; 
он нашел руки , но головы больше не было» .  В таком же 
положени и  был и Бенкендорф, но это не м огло его сму
щать: думать вообще не входило в его обяза нности.  Для 
этого имелся Фок, и затем это входило в прерогативы са
мого и мператора .  И ,  оценивая положение,  любивший 
кала мбуры великий князь мог справедливо вздохнуть:  
«Ah,  са ne  var ie pas»- разницы нет .  

Н о  тон был действительно взят новый .  Правительство 
прекрасно отдавало себе отчет в том,  что основной его 
поддержкой в намеченных мероприятиях является кон 
сервативная дворянская м асса,  боящаяся н ароднь�х вол 
нений не меньше,  чем сама власть . Старые полицейские 
методы вызывали недовольство дворянства ;  перестраивая 
полицейский аппарат, правительство стремилось вовлечь 
побольше офицеров и дворян,  привлечь и нтерес благо
родного сословия к жандармской службе.  «Чины,  крес
ты,  благодарность служат для офицера лучшим поощре 
нием , нежели  денежные награды» ,- писал Бенкендорф 
в цитированной выше записке. Деятели ста рой ш колы не -

* Из старой записной книжки.- Русский архив,  1 873, с. 1 788. 
В п риводимом ди алоге игра слов : «Савари или Фуше?»-«Савари,  
порядочный человек».-«Ах,  разницы нет» .  

* *  В своих мемуарах он п ишет о жа ндармах, которыми командо
вал : «Jamais 1 'empereur ne les а charge d 'aucune pol ice secrete et j at
teste sur 1 'honneur gu'avant d'etre moi-meme \е  chef de cel \e d 'etats,  
j e  n 'avais pas \ а  premiere idee de се, gue се1а pouvait etre'» ( Duc de 
Rovigo. Memoires, t .  I I I .  Р. ,  1 829, р .  235) .- « Никогда император не 
давал им поручений по секретной полиции, и я кля нусь честью, что 
прежде чем я стал главой государственной полиции,  у меня и мысли не 
было, что это может случиться» (фран.ц. ) 
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доумевали и не могли воспринять нового н аправле 
ния . ( . . .  у 

Пока таким образом шел процесс создания бл агород
ного и чувствител ьного полицейского в голубом мундире, 
процесс, закончившийся уже в сравните.'!ьно б олее позд
ний  период, I I I  Отделение, конечно , испытывало чрез
вычайную нужду в агентах старого пошиба, в том , что 
м а ститый поли цейский префект Горон называл «старой 
традицией и меть в числе своих тайных агентов заведомых 
мошенников» .  Наиболее жел ател ьны м  типом сотрудника 
я влялся , конечно, тот, который соединил бы качества 
респектабельности с талантами тайного а гента . Одной из 
первых кандидатур и я вился Шервуд. 

Осиянный славой спасителя отечества и взысканный 
милостями и бл аговолением царской фамилии , Шервуд 
представлял фигуру, хотя и несколько интригующую, но 
достаточно и мпозантную в глазах  тех, кто сочувствовал 
разгрому дека брьского движения ,  а такими являл ась 
почти вся дворянская масса . Успехи его на поприще по
литического сыска , вызван ные к тому же собственною 
и нициативой , ручались за  плодотворность его работы . 
Числясь форм ально в гвардейском драгунском. полку, по 
ручико м  которого он состоял, он был откомандирован в 
распоряжение I I I  Отделения и в месте с жандармским 
полков ником И .  П. Бибиковым отправлен в начале 
1 827 года на юг с секретным поручением * . 

Известна и м ного раз приводилась в печати получен
ная  и м и  инструкция,  являющаяся , по существу, трафа
ретной для жандармского корпуса .  Написанная  в ысоким 
и чувствительным язы ком, инструкция эта в меняла жан 
дармским офицера м  в обязанность утирать слезы невин
ных, пещись о сирых и пр .  Отбрасывая эту официаль ную 
фразеологию, мы видим, что основной задачей инструк
ция ста вит, кроме пресечения всяких «злоупотреблений , 
беспорядков и законупротивных поступков» , борьбу с бю
рократизмом . « Сколько дел ,- восторженно декл амирует 
шеф жандармов в своей инструкции,- сколь ко без
законных и бесконечных тягот посредством вашим пре 
кратиться могут, сколько злоумы шленных людей , жаж
дущих воспользоваться собственностью ближнего, устра-

* Обстоятельства совместной поездки Шервуда и Бибикова за 
имствуются нами из «дел а 1 1 1  Отделения канцелярии Его Император
ского Вел ичества NQ 1 за 1 827 год о поездке полковника Б ибикова по 
разным губерниям » .  
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ш атся приводить в действие п а губные свои намерения,  
когда они  будут удостоверены, что невинным жертвам  
их  алч ности проложен прямой и кратчайший путь к по
кровител ьству Его И мператорского Величества» .  Наобо
рот, особенно выделять надо работу честных и непороч 
ных чиновников :  « Вы даже по собственному влечению 
вашего сердца стар аться будете узнавать, где есть долж
ностные люди , совершенно бедные или  сирые, служа щие 
бескорыстно верой и правдой ,  не могущие даже снискать 
пропита ние одним ж алованьем,- о таковых имеете до 
ста влять м не п одробные сведения для оказания им  воз
можного пособия и тем самым выполнить священную на 
сей предмет волю Его Императорского Величества отыс
кать скромных вернослужащих».  

Заканчивал ась инструкция ч резвычайным р асшире 
нием сферы жандармской компетенции : « Вп рочем , нет 
возможности поименовать здесь все случа и  и предметы ,  
на  которые вы должны обратить внимание,  ни п редначер 
тать вам правила ,  какими вы во всех случаях должны ру
ководствоваться ; но я полагаюсь в том на вашу прозор 
ливость, а более еще  н а  беспристрастное и благородное 
направление ваших мыслей»* .  

Нужно заметить,  что борьба с бюрократической сис
темой ставилась I I I  Отделением всерьез. Система эта ,  
особенно развившаяся в царствование Александра I , в 
связи с усложнившимен строем общественной жизни,  к 
тому в ремени сложилась в довольно широкое и крепкое, 
хотя и не очень строй ное,  здание.  Современники, привык
ш ие персонифицировать причины социальных явлений,  
связывали рост бюрократизма с деятельностью Спер а н 
ского : « В  кабинете Сперанского, в его гости ной ,  в его 
обществе. . .  зародилось совсем новое сословие, дотоле 
неизвестное ,  которое беспреста нно умножаясь, можно ска
зать, как сеткой покрывает ныне всю Россию,- сословие 
бюрократов»** .  Чиновники размножались в таком несмет
ном количестве,  что появились специ альные казенные го
рода,  высший круг которых состоял исключительно из 
должностных лиц,- к таким городам принадлеж ал и вы
веденный Гоголем в « Ревизоре»,  единственными неслу
жилыми дворяна м и  которого были ,  по- видимому, Боб
чинекий и Добчинский .  Вместе с ростом аппарата росла 

* Ср. :  Шильдер Н. К. Николай I, т .  l , с.  468-469. 
** Вигель Ф . Ф. Воспоминания,  ч l l .  М. , 1 864, с.  23. 
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и путаница взаимоотношений отдельных его  частей, рос
ло и количество злоущ>Треблений.  При том порядке, кото
рый господствовал в первой четверти XIX века , когда во 
время судебных разбирательств приходилось справляться 
с боярски ми п риговорами времен царя Михаила Ф едо
ровича ,  а «У л ожени е »  его сына был о  единственным ко 
дифицированным памятником действующего права ,  н е 
мудрено было, что российская Фем ида предста вляла зре
лище довольно жал кое.  

Вместе с тем сохранялся незыблемым,  и в течение 
очень дол гого времени ,  п ринцип  «кор млений» ,  согласно 
которому каждое должностное лицо должно было питать
ся от рода своей службы.  Оклады чиновников были по
разительно ничтожны.  Ка кой- нибудь пол ицмейстер или 
почтмейстер не мог существовать своим скудны м  жало
ваньем . Первый из них, получая 600 рублей ассигнация
ми в год, принужден был тратить на одну свою канце 
лярию н е  менее 4000 рублей,  а содержания последнего 
едва л и доставало на отопление, осве щение  конторы, бу
м а гу, сургуч , свинец и укупорочные м атериалы.  Губернии 
делились по признаку рентабельности . Описывая одного 
из пензенских губер наторов,  Ви гель говорит:  « . . . новый 
губернатор царствовал тирански , деспотически . Он дейст
вовал , как человек, который убежден ,  что лихоимство 
есть неотъемлемое священное право всех тех , кои облече
ны какою-либо властию, и говорил о том непринужден
но, откровенно.  Мне,  признаюсь, это нрави.лось ; истин 
ное убеждение во всяком человеке готов я уважать. 
И ногда в присутствии пензенских жителей позволял он 
себе смеяться над недостатком их  в щедрости :  «Хороша 
здесь ярмарка ,  говорил он и м  с досадною усмешкой: Бер
дичевская в Волынской губер нии дает тридцать тысяч 
серебром губернатору ;  а м не здесь купчишки поднесли 
три пуда сахару ;  вот я же их !»*  

Лихоим ство и казнокрадство прон изыв али весь пра 
вительствен ный аппа рат до низших его  р ядов включи
тельно . Насел ение облагалось такими поборами ,  что да
же воры бросали свой п ромысел , не  желая  отдавать 
львиную долю добычи м естной адми нистрации * * . 

* Вигель Ф. Ф. Воспоминания,  ч. I I I .  М. ,  1 864, с. 97. 
* *«Один исправник И. в Уфе говорил , что раз известного воришку 

он видит на козлах ямщиком . «Что, Абдулка,- спра шивает он,
разве перестал красть?:.-сБросил , бачка , п одумал : что напрасно 
на чужой человек работать?» (Листовский И. С Рассказы из недавней 
старины. - Русский архив,  1 882, т. 1 ,  с. 1 78 . )  

6 З а  к.  N• 442 
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Подобное п оложение вызывало резкий протест насе
ления,  причем в первую очередь п риходилось считаться с 
м нением торгово- промышленных кругов , приобретавших  
все  больший удельный вес в общественной жизни,  и ря 
дового п ровинциального помещика,  сплошь да  рядом за 
висев шего в своих хозяйственных дел ах  от произвола 
канцелярских крючкотворов. Между тем никакого конт
роля ,  по  существу, не было .  С учреждением министер
ства в 1 802 году они был и  поставлены под ко нтроль Се 
ната,  н о  это учреждение,  в течение всего XVI I I  века пре 
смыкавшееся перед м ногочисленными временщиками 
м ногочисленных государынь, уж не имело достаточного 
авторитета для суждения хотя бы об общих министер 
ских отчетах .  К тому же ,  по слова м  Спер анского ,  «ИЗ са 
мых сих отчетов усмотрено было ,  что все р азрешения ми 
нистров и все их  меры приним аемы был и не иначе  как по  
докладу и совер шены высочайшими указами ,  на указы 
же постановлением 1 803 года воспрещено было Сенату 
делать примечания» * .  В целях контроля было создано 
специальное ведомство, но, как заявил пер вый государ 
ственный контролер барон Б .  Б .  Кампенгаузен Г .  С .  Б а 
тенькову, он «искренно жел ал учредить в России конт
роль и завел только путаницу, мелочные придирки, не 
объятное м ножество бумаг»* * .  

О том , что I I I  Отделение всерьез относилось к постав
ленной ему в области контроля задаче, свидетельствует 
дошедшая до нас переписка Фока с Бенкендорфом во 
время п ребыв а ния  последнего на  коронации в Москве. 
Рассуждая о внутренних непорядках, Фок в письме от 
1 7  сентября 1 826 года пишет :  « . . .  городское управление 
должно з нать з аконы и быть столь же беспристрастны м ,  
к а к  они . Д а  это, с кажут, план республики d e  Morus .  
Положим ,  так,  но это не причина отказыв аться от совер 
шенствования п ол ицейского управления » * * * .  

В следующем письме он  соглашается с ходящими в 
городе тол ка м и :  « Бюрократия, говорят, это гложущий 
червь, которого следует уничтожить огнем или жел езом ; 
в противном случае невозможны ни личная безопасность, 
ни осуществление самых благих и хорошо обдуманных 
намерений ,  которые, конечно, противны и нтересам этой 

* Министерство внутренних дел. 1 802- 1 902. Исторический 
очерк, с .  1 8- 1 9 .  

* *  Русские п ропилеи, т . I I .  М ,  1 9 1 6, с. 1 06. 
*** Русская старина,  1 88 1 ,  т. XXX I I ,  с .  544. 
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гидры ,  более опасной,  чем сказочная гидр а .  Она нена 
сытн а ;  это пропасть, ста новящаяся все  шире  по мере то
го, как прибывают бросаемые в нее жертвы. . .  Начатые 
с этою целью преследования настолько же полезны, на 
сколько и необходимы ;  в этом все согласны . . .  » * .  
Впрочем,  старый служака , имевший и время ,  и случай 
познакомиться с работой бюрократического механизма ,  
смотрел на возможность успеха начатой кам п а нии до
вольно скептически . «Пода вить п роиски бюрократии , 
замечает он  в одном из предшествующих п исем ,- на 
мерение благотворное;  но ведь чем дальше продвигаешь
ся вперед, тем больше встречаешь виновных, так что , 
вследствие одной уж м ногочисленности их,  они останут
ся безнаказанными .  По меньшей мере, преследование их 
затруднится и неизбежно прони кнется характером спле
тен » * * .  

Всемерно возвеличивая принцип единодержавия,  вер
ховная  власть опиралась на  поддержку не только сто
личной аристократии и крупного землевладения ,  заинте
ресованного в сохранении свои х сословных привилегий ,  
но и на  всю массу рядового дворянства .  И в борьбе 
п ротив бюрократического средостения ,  как бы узурпиро
вавшего ее права ,  власть нато.l Кнулась на  глухое п роти 
водействие т о й  же рядовой дворянской массы,  жадно 
бросившейся в результате оскудения поместного хозяй
ства н а  ступени чиновной лестницы.  Бороться с систе
мой оказалось невозможным - наоборот, она развора 
чивалась все шире и ш и р е .  В желании  поставить хотя 
бы предел бюрократическим а ппетитам ,  правительству 
пришлось прибегнуть к старым , дедам и  завещанным при 
ема м :  ревизия м .  З ато последни х  стало м ного. По неме
реиным дорогам империи Российской понеслись залихват
ские тройки, унося молодых л юдей в жандармских мун
дирах или голубых воротника х ,  в подорожных их было 
прописано ,  что едут они «по особенной н адобности» ;  
ста нционные смотрители униже нно гнули спины ,  я м щики 
ломали шапки ,  а в заштатныл городах городничие при 
стегивали к порыжевшим м унди р а м  медал и 1 8 1 2  года 
и, кряхтя, отпирали заветныt: ш катулки . . .  Под эгидой 
жандармского корпуса воцари. ;ось le Ь ien etre genera l  

* Русская ста рина ,  \ 88 \ , т .  XXX I I .  с .  548 
**  Там же, с .  538. 
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eu Russie * или ,  как переводили это выражение фрон
дирующие м осковские шутники,- хорошо быть генера
лом в России . . .  

Ревизор стал бытовым явлением николаевской Рос
сии ,  притом не просто ревизор,  а ревизор -мисти фикато р. 
Этим мы не хотим сказать, что все ревизоры были само
званцами . Но приезжавший из столицы с небол ьшим по 
ручением чиновник мог  смело разыгрывать роль вельмо
жи,  приводить в трепет и без  того перепуга нных жителей 
и властно собирать дань, притом не по «сорок рублей ас
сигнациями» ,  которыми при случ ае удовлетворился Хлес
таков, ревизор поневоле .  Возмущенный в своих п ат
риотических чувствах ,  Вигель писал М. Н. Загаскину 
по поводу появления комедии Гоголя :  « . . .  читали ли вы 
сию комедию? видал и ли вы ее? Я ни то, ни другое, но 
столько о ней слышал,  что могу сказать, что издали она 
мне воняла .  Автор выдумал какую-то Россию и в ней ка
кой-то городок, в который  свалил он все мерзости,  ко
торые изредка на поверхности настоящей России нахо
дишь . . .  »** 

Автор этих строк сознательно закрывал глаза на  жут
кую жизненность сквозник-дмуха новских и держиморд, 
ибо в своих «воспоминаниях» сам нарисовал картину 
провинциальных нравов, в которых находил а свои со
циальные корни  хлестаковщина.  И менно он  повествует 
о « новом поколении губер наторов, воспитанных в страхе 
м инистров,  и в глазах которых всякий мел кий чиновник 
министерства и меет некоторую важность»* * * ; у него же 
мы находи м рассказ , как в Каза ни заехал он  « К  одному 
члену военной коллегии генер ал - м айору Б . ,  который на
ходился тут н а  следствии по одному пустому делу в пра
внантской комисси и ;  он давно его кончил , но медлил с 
отъездом ,  чтобы продлить приятную д.'lя него роль реви 
зора . . .  Это был препустейший человек в мире ,  который 
тщетно силился придать себе ка кую-то важность; приро
да и обстоятельства тому препятствовали .  Он нахальн ы м  
образом посел ился в доме у губернатора,  который тогда 
был в отсутствии,  и без его ведом а ,  на его счет приказы
вал готовить себе куша нье и даже на сии обеды звал 
гостей»* * * * .  Последний эпизод относится , правда, к алек-

* Точный перевод: «всеобщее благополучие в Росси и »  (франц . ) .  
** Русская старина ,  1 902, т .  CXI , с .  100- 1 0 1 .  

* * *  Вигель Ф .  Ф .  Воспоминания,  ч .  1 1 1 .  М. ,  1 864, с .  99. 
* * **  Вигель Ф. Ф. Воспоминания,  ч .  1 1 .  М., 1 864, с 1 28- 1 29. 
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сандравекой эпохе, но в николаевскую ревизорские нравы 
отнюдь не смягчились, а аппетиты еще увел ичились .  

Точно так же тип ава нтюриста -мистификатора коре 
нился в предыдущих десятилетиях и был , быть может, за 
несен к нам и ностранными сих дел мастерами .  Собствен 
но, и отношение общества к подобным п роделкам был о  
довольно снисходительное. Вяземский занес в свою за 
писную книжку следующее рассуждение :  «Мистификация 
не п росто одурачивание, как значится в на ших словарях . 
Это в своем роде разыгрывание маленькой дом а ш ней дра 
матической шутки . В старину, особенно во Франции,
а следовательно, и к нам перешло - бы.rш, так сказать, 
присяжные мистификаторы, которые упражнялись и за
бавлялись над простодушнем и легковерием простяков и 
добряков»* .  Внимания автора не оста навливает сообра
жение, что эти забавы преследовали подчас цели ,  по 
меньшей мере корыстные.  Еще при Па вле находились лю
битеJIИ этого искусства ,  вроде Андреева,  заслужившего 
следующий всеподданнейший ра порт петербургского 
обер - полицмейстера :  « . . .  отставной канцел ярист Алек
сандр Андреев, от роду ему 1 7 - й год, сочинил себе сам 
ф альшивую копию с приказа.  в коем назва.1 себя Летне 
го сада комиссаром Зверевым,  предписывающего ему 
смотреть за садом и «наблюдать, чтобы купцы, мещане 
и крестьяне не входили в сей сад в кушаке и шляпе,  а 
ежели  кто будет усмотрен. то с таковыми поступать по силе 
наказания :  высечь плетьми и отдать в смирител ьный 
дом» .  С сим приказом ходил в Летний сад, удерживал 
людей ,  кои ш.r1и в шляпе и куша ке, показыв ал и м  при 
каз ,  делая вид, что хочет их отдать на  гауптвахту под 
караул ; но напоследок, по просьбам  тех устра шенных и м  
людей , отпускал, брав  за  это с н и х  деньги п о  5 0  копеек, 
по рублю и более . . .  » 

В александровекую пору м истификации принимают 
уже более ш ирокий характер ,  причем наиболее удачной 
личи ной оказывается звание царского флигель-адъю
та нта . В предыдущем очерке мы мимоходом упоминали  
дело офицера Сивиниса ,  который именно в этом обличии 
выманил у купца Зосимы крупную сум му денег .  Извест
на эпопея Медокса . . .  ( . .)-

Осекся он  только потому, что,  мистифицируя различ
ных людей именем правительства ,  он одновременно м ис-

* Русский архив ,  1 876, т I ,  с.  6 1 .  
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тифици ровал и са мое правительство .  Этим он погубил 
свою карьеру и в пал в ничтожество, предварител ьно по
:Iучив возможность еще более дJштелыюго знакомства с 
казематами Шлиссел ьбурга * .  

В том -то и состояло связанное с вошедшими в госу
дарственный обиход безответствен ными ревизиями бедст · 
вие,  что они , п реследуя з.гюупотребления ,  сами совер ш а 
л и  еще более беззастенчивые . « Ревизор» был , вопреки 
жел анию самого а втора ,  воспринят ка к острая социаль
ная  сатира н е  потому, что он рисо вал простодуш ных чи
новников,  обмороченных ловким проходи м цем , а потому,  
что са мое явление было жизненно правдиво, потому, что 
именно так поступали и самые настоящие городничие, и 
всамделишные ревизоры. 

В этом отношении п редста вляют нем алый интерес по
хождения Шервуда во время службы его в 111 Отде 
лении.  

Мы не знаем точно, когда Шервуд удостоился лест
ной бл изости Бенкендорфа ,  но, как сказано выше. уже в 
я нваре 1 827 года он был прикомандирован к жандарм 
скому полковнику Бибикову, получившему секретную 
миссию ознакомиться с настроением умов юга , уже из
давна подозрительного в гл азах правительства .  « Нахо 
дя по разным соображениям необходимо нужным устре 
мить частным образом взор на  Киев ,  Одессу, Ново-Мир
город и на места квартирования 2 -й  армии,  я избрал Вас 
дл я выпол нения сего важного предмета ,  почем у и пред
писываю Вам  отправиться на сей конец как в сии места ,  
равно по обстоятел ьствам и по усмотрению Вашему и в 
другие города» ,- писал Бенкендорф Бибикову 5 января 
1 827 года . Вручив Бибикову и Шервуду обычный , в вы
держках нам  уже известный текст жанда р мской кон 
ституции,  столь добродетельной, пространной и красноре 
чивой, шеф жандармов дополнил ее другой,  более сухой,  
лаконической и вразумительной. Именно э миссарам 
111 Отделения поруч алось : 

« 1 .  Удостоверить, не кроют л и  какие н и  есть остатки 
секретных обществ и не рождают ли новые, под каким бы 
то ни был о  названием , и не скопл яют ли тайные сборища 
людей, подозрение на себя навлекающих.  

* История его  похождений является предметом исследования 
С .  Я Штрайха в книге « Роман Медокс Похождеиия русского ава нтю
риста XIX в . »  ( несколько изданий ) .  
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2 .  Вникать в направление умов вообще и в располо

жение всех сословий к законной власти.  
3 .  Замечать, кто имен но изъясняет вольно или непо

чтительно против рел игии и законов . 
4 .  Вообще какие дел ают злоупотребления и лихо-

имства .  
5 .  Не выпускают ли пасквили или не производят ли 

продажи запрещенных цензурою книг .  
6 .  Не откроет ли какое подозрение в выпуске фаль 

шивой монеты вообще или переплавке монет. 
7 .  З амечать, каким образом ч и нит и в каких более 

местах п ровоз и п родажа запрещенных товаров . . .  » 
Все это п редлагалось «узнавать и замечать» тайным об

р азом , не наводя на себя подозрений окружающих, при 
чем  миссия Шервуда , вероятно, заключалась в том , что 
он , по прежней своей работе в крае и обширными зна
комствами и связями , мог из -под руки уЗнавать о проис
ходящих толках и суждениях.  Начальство недооцени
ло, одна ко, ни кипучей энергии Шервуда , н и  н изости его 
характера , вследствие которой он , попав на  место, где 
р а нее влачил безвестное существование низшего чина и 
м аленького полицейского а гента , не мог не показать 
свою власть и положение .  При низменном и заносчивом 
характере он, как мы знаем уже, обладал вдобавок и 
даром красноречия . . .  Результаты не замедлили сказаться . 

Граф Витт, в ыполнявший в последние годы царство
вания Алекса ндра на  юге обязанности , отнятые у него 
I I I  Отделением,  конечно, рад был очернить агентов по
следнего, и уже 7 м а рта п риехавший в Петербург адъю
тант его, штабс-ротмистр Чиркович , донес о предосуди
тельных поступках Бибикова и Шервуда . 

Оказалось, что 6 февраля они п риехали в полковой 
штаб 3- го Укр а инского полка,  селение Па нчево, где и о с
тановились у полковника Гревса. « В  сие время полковник 
Бибиков показывал полковнику Гревсу и а ртиллерии ка 
п итану Левшину данную ему от генер ал-адъютанта Бен
кендорфа инструкцию, а поручик  Шервуд, показывая сию 
и нструкцию повсеместно в округах, объяснял ,  что они 
и меют право входить во все предметы, по всем частям 
и отбирать ж алобы» .  

Собственно Бибикову инкримини ровалось только то, 
что он  п роизвел самочинный смотр конскому заводу и од
ному из эскадронов полка.  Зато Шервуд р азошелся во
всю. Не удовлетворившись декларацией своего могущест-
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ва на основании полученной им и нструкции,  он стал себя 
держать заправским ревизором, обходил офицеров и со
бирал у них жалобы, милостиво обещая свою защиту и 
покровительство. Лично не состоя н а  службе в ж андарм
ском корпусе, он рисовал своим бывшим начальн и кам  
заманчивые перспективы жандармской службы и пригла 
шал  их записываться в нее. Оставив Бибикова в Панче
ве, Шервуд отправился в Елисаветград, где, очевидно, 
тоже разыграл важную особу и получ ил доступ к аресто
ванным по подозрению в знании тайного общества м а йо 
ру  Гонча рову и унтер -офицеру Ба ртильяку * ;  дважды 
имел с ними продолжительные беседы и обещал свое по 
кровительство . 

На основании  м атери алов, которые будут приведены 
н иже, м ожно догадыв аться,  что, описывая свое могу
щество, Шервуд ссылался на лич ную дружбу и приязнь 
к нему императора и великого князя Михаила Павло
вича ,  показавши эти м значительно более высокий «класс 
игры»,  чем его позднейший робкий подражатель Иван  
Александрович Хлестаков, высши м пределом которого 
был министр,  и ногда к нему жалующий в гости .  Буду
чи сильно навеселе и явно завираясь, он,  правда,  заявил ,  
что в о  дворец ездит каждый день, н о  преимущества Шер
вуда в том ,  что  он говорил это совершенно серьезно и 
что в этом,  по существу, не было ничего невероятного. 
Как бы там ни  было и правы ли  мы в догадке или нет, 
во всяком случ ае,  герой наш держ ал себя достаточно не 
зависимо и позволял себе вещи , подобающие толь ко 
вел ьможе ; так,  «по возвращении из Елисаветграда в 
Па нчево Шервуд у полковника Гревса ,  в присутствии 
м ногих офицеров и посторонних людей, неприлично от
зывался о генерале Мезенцове и прочих нач альниках 
военного поселения и грозил , что он обнаружит все их 
ПОСТУПКИ» .  

Непонятно, какую роль  играл во в сех этих эскападах 
Шервуда пол ковник Бибиков.  Правда,  далее цитирован 
ное н а м и  донесение сообщает, что п о  приезде из Панче 
ва в Вознесенек «Шервуд, как пол а гать должно,  по при 
казанию Бибикова,  ходил по офицерам ,  собирал их ,  

* О  Варшильяке ( по другим данным - Воротильяке) , унтер-офи
цере 2 -го Укр аи нского ул а нского полка , им еются данные, что он выда · 
вал себя за члена Северного та йного об шества,  за что был разжало
ван в рядовые. Ср биобиблиографи ческий словарь «Деятел и револю
ционного движения в Росси и», т.  1 ,  ч 1 ,  с ЗR. 
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объявлял имеющуюся у него инструкцию, прини мал жа
лобы офицеров на дивизионного н ач альника,  бригадного 
и полкового командира ,  и после сего офицеры,  человек до 
1 0-ти, ходили жаловаться к самому Бибикову, который 
их  принимал » .  И нициатива ,  по-видимому, исходила от 
Шервуда , а указа ние на Бибикова могло быть инспи
рирова но Виттом для вящего посрамления ж андармерии .  

Не  чуя над  собой беды- Бибиков и Шервуд отправи
лись в Одессу, причем к этому времени ,  очевидно, уже 
обзавелись с витой ;  по  крайней мере, В .  И. Тума некий в 
письме Пушкину от 2/ I I I  1 827 года сообщает : «У нас те 
перь жандармы :  Бибиков,  Шервуд- Верный и еще двое 
м алоизвестных» .  И здесь они не дел али тайны из своей 
и нструкции ,  та к как далее в том же письме читаем : «Ин
струкцию, циркулярно им  данную от  Бенкендорфа,  ве 
роятно, вы и меете в Москве . Мне в ней очень нравится 
статья о наблюдении за нравами и вообще поведением 
м олодых людей.  Содержатели трактиров и . . .  хотят подать 
прошение на эту статью»* .  

И з  Одессы они  предполагали проехать в Крым ,  но 
4 марта Бибиковым было отправлено донесение,  несколь 
ко  изменившее намеченный план .  

«Ужасная метель нас постигла  в Херсонских степях 
и едва не лишила  жизни . Я оправился после несколь
ких дней лихорадки , но мой спутник Шервуд- Вер ный 
получил от сего простудный кашель ,  который ежедневно 
усиливается и который,  присоединяясь к прежней его 
грудной боли ,  соделывает его положение опасным ,  поче 
му он и просит меня довести сие до сведения Вашего 
Превосходител ьства и просит Вашего разрешения съез
дить ему в апреле м есяце н а  Кавказские Воды . Так как 
он и меет подорожную во все города России ,  а сверх того 
от Вас предписание за  N!! 42 следовать ему для выполне 
ния поручений в разные губернии ,  то и спрашивает толь 
ко  на сие Вашего соизволения,  не имея  надобности ни в 
каких бумагах .  Ответ Ваш благоволите присл ать на имя 
Шервуда на Малой Никитекой в доме княжны Горча 
ковой в Москве, куда он к тому в ремени возвратится.  И 
сие путешествие не будет без пользы, ибо он  обратит вни
ма ние на разные предметы того края и будет обо всем 
Вас уведомлять» . 

Хотя донесение о п родел ках Шервуда и было к тому 

* Сочинен ия П у ш к и н а  Переписка Т 2 С П б , 1 908, с 8 
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времени уже получено, Бенкендорф встревожился опас
ным состоянием его здоровья и изъявил полное согласие 
н а  его п росьбу, благожел ательно указав,  что для собJ":IЮ
дения декорума нужно все же отправить соответствую
щее прошение по кома нде в полк.  Жел ая Шервуду «ско
рого облегчения  от болезни» ,  Бенкендорф в месте с тем 
п росил его «соблюдать в поведении . . .  'всю возможную 
скромность и осторожность ,  уведомляя меня о примеч а 
ниях В а ш и х  и о случаях,  внимание заслуживающих, с 
приличною безгласностью» .  

Пока Шервуд, успешно выпол нив возложен ное на не 
го важное поручение, наслаждался заслуженным отды
хом на Кавказе, Бибиков принужден был войти в долгую 
переписку по п оводу полученных донесений .  Начальство,  
очевидно, усмотрело в его образе действий превышение 
полномочий, и он отписывался, что разглашал данную 
ему и нструкцию на основании устного разрешения шефа , 
что никаких смотров не устраивал и жалоб не принимал , 
что не допускает мысли ,  чтоб это дел ал спутник, «судя 
по его, Шервуда,  правил ам» ;  что «Шервуд, предполагая 
са м вступить в корпус жандармов ,  действительно, быть 
может ,  восхвалял сию службу ; но чтоб приглашал в 
оную, то сие невероятно, а еще более то, чтоб мог по
буждать офицеров к подаче п росьб» ,  и пр.  Дело ослож
нилось еще тем , что проездам через Киев Бибиков принял 
на  службу в качестве тайного а гента и послал с секрет
ным поручением в польские губернии рекомендованного 
ему старинного знакомца Шервуда,  шляхтича Сильвест
ровича ,  оказавшегося проходим цем самого низкого раз
бора .  Отправясь с возложенной на  него м иссией,  он  как
то накуролесил и обратил на себя внимание полиции на 
местника,  вел и кого князя Константина .  При задержа
ни и  его оказалось, что он действует по поручению I I I  От
деления,  и для спасения престижа последнего Сильвест
ровича освободили .  Лишенный своих пол номочий ,  он про
долж ал,  однако ,  пользоваться ими  самозванно * ;  за  все 

* Уже в 1 828 году великий князь Константин писал Бенкендорфу: 
« Вследствие сообщаемых вами сведений  касательно Сил ьвестрови ча, 
который, как вас  уведомляют из С . - Петербурга, бродит по управля
емым мною губерния м . . .  выдавая себя за агента высшей полиции,  я 
поспешил дать местным . . .  властям самые точные указания,  чтоб этот 
человек был отыскан ,  арестован . . .  Судя по и мени этого человека и в 
особенности по его поступ к а м ,  можно под а гать, что это тот самый ,  о 
котором я аереписывался с в а м и  в прошедшем году, когда некий Силь-
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эти грехи Бибикову приходилось р асплачиватьс� . и его 
беспокоили различными запросами по этим дел а м  
вплоть до 1 832 года . 

Между тем Шервуд вер нулся в Петербург и по-преж 
нему, не состоя официально на службе I I I  Отделения ,  по
лучал ка кие -то секретные поручения ,  связанные со зна
чительными суммами  денег.  Привыкнув действовать са
мостоятельно, он  создал из своей личной персаны осо
бый розыскной орган .  Та к, уже в феврале 1 828 года на 
него б ыл пода н донос следующего характера :  

З а п и с к а  

С Шервудом поехал и в Москву еще двое : некто Де 
Ш арио,  а другой - какой -то Степ а новски й ;  вслед за 
Шервудом едет в Москву Платонов по поручениям Шер
вуда, на дорогу Платонову дал Шервуд две тысячи руб.  
Зная Платонова ,  могу уверить, что он разгласит в Моск
ве, что Шер вуд бывает у Государя-императора всякой 
день  и что Россия управляется по совету Шер вуда,  а 
потому необходимо велеть обратить в Москве внимание 
н а  Платонова . 

Шервуд уезжая поручил Платонову уговорить меня,  
чтобы я соединилась с Шервудом .  Я велела Платонову 
уверить его, что согл асна действовать с ним вместе по 
делам ,  относящимся к правительству . 

Февраля 27 дня, 
1828 г. * 

Екатерина Хо тяинцова 

Эта записка вводит нас в совершенно особый мир  
петербургских трущоб начала XIX века,  где ютились об 
щественные отбросы, люди тем ного уголовного прошлого, 
спившиеся чиновники,  промышлявшие писанием прош е 
ний,  а п одчас и доносов , тайные агенты, у которых труд
но разобрать, где начинается преступник и где конча
ется полицейский,- мир ,  впоследствии ставший объектом 
п ристального изучения Достоевского . Платонов, упомя-

вестрович, п осл анный с п оручением от п олковника Бибикова, р азъез· 
жал п о  губер н иям и который всл едствие вашего сообщения ко м не от 
1 6  марта того же года был освобожден из-под ареста в Гродне». 
1 /VI  1 828 г ( Русский архив, 1 884, т .  Ш. с .  324 . )  

* Дело 1 1 1  Отделения собственной Е .  И В .  ка нцелярии 1 экспеди 
ции N2 1 23 ,  1 828 r. «0 гвардейском поручике Шервуде-Верном, отправив
шемся в Москву с титулярным советником Платоновым» .  
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нутый здесь в качестве фактотума Шервуда , и ра нее 
употреблялся на агентурной работе, причем , служа пра
ВИТ('.П Ьству, он  одновременно поддерживал связи с декаб
ристами .  В цитированном уже выше, характеризующем 
деятельность полиции письме Ватеньков далее р ассказы
вает :  « Та ков и был у нас некто Платонов,  кажется из 
евреев , крестник митрополита . Он сообщал нам все тай
ны и говорил , " что одна крайняя бедность заставила его 
отдаться дья волу,  но что не  вручил ему душу и охотнее 
служит в то же время п ротивной стороне . Полиция не 
уважит самых крайних нужд, а вы накорм ите голодного, 
дадите что-нибудь, когда сего дня нужно крестить ребен
ка , хоронить жену и даже праздновать именины " »* .  Сго
ворчивый шпион-вольнодумец, может быть и менно в силу 
последнего качества ,  остался безр аботным, и мы видим ,  
что о н  без особенных раздумий присоединился к Шерву
ду. И впоследствии он неоднократно п ытался проник
нуть в святилище 111 Отделения,  подавая  доносы то на  
своих соплеменников в Минской губернии,  то  на каких-то 
виленеких контраба ндистов,  но безуспешно.  Сам а  Хотя
и нцова,  автор з2писки,  жена придворного а ктера ,  при
надлеж ала к тому же избранному кругу полицейски-уго
ловного мира и употреблялась для различных секрет
ных поручений при Александре, продолжая эту службу и 
при Николае,  под тем же умелым руководством Фока * * .  

На ряженное п о  этому поводу следствие н е  показало 
ничего путного. Выяснилось, что Платонов вместе с дру 
гой ,  такого же пошиба ,  птицей, кодлежски м асессором 
Анбодиком ,  действител ьно приезжа.'l в Москву и ,  побы 
вав у мануфактур-советника Ивана Кожевникова ,  на  
следующий же день отправился обратно. В чем заключа
л ась его м и ссия,  мы так и не узнаем,  ибо следующие до 
кументы уже относятся к пребыванию Шервуда в Киеве 
осенью 1 829 года.  

Держа себя с подобающей важной особе таинствен
ностью и только намека м и  давая понять о серьезности 
поручен ных ему государствен ных дел , Шервуд настолько 
смутил жандармского пол ковника Рутковского, что тот, 
сообрази в наконец ф альши вость р азыгрываемой Шерву
дом роли ,  счел долгом п редставить Бенкендорфу «за-

* Русские пропилеи, т .  l i  М.,  1 9 1 6, с .  1 07 
** См .  о ней письма Бенкендорфа М. М. Брискорну и А. К. Кры

жановскuму .- - Русскан ста рина,  i 890, т .  XCIV,  с. 454. 
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писку о составляемых здесь сведениях поручиком Шерву
дом - Верным,  п олагая ,  что оные не достигнут к вам от 
него, а заключают такой предмет, по коему м ожет тер 
петь невинность . . .  » . 

Как оказалось, Шервуд завел в Киеве свою собствен
ную полицию, расп ространив ее на  ряд соседних губер 
ний ,  и обдумывал пл а н  новой провокации .  Зная слабую 
сторону правител ьства ,  он  хотел создать новое тайное 
общество из остатков дека бристов и м асонских и пие 
титских организаций .  Так он  говорил , что а гент его  Па
новский «весьм а удачно кончил пребыва ние свое в прош
лое лето у Юшневских и ,  вступив в и нтригу с женами 
одного и другого братьев , узнал будто бы  от  них  и неко
его Рын кевич а * м ного подробностей ;  в чем же оные з а
ключаются - не объяснил » .  Точ но так  же он  заявлял, что 
«подозревает живущую здесь в Киеве госпожу, деви цу 
Кологривову, родную сестру по м атери князя Голицы
на ,  управляющего над почтовым деп а ртаментом , кото
рый ( слова его, Шервуда ) не есть чист душою, и я кобы 
князь Голицын хотя показывает себя приверженным Го
сударю Императору, но он,  Шервуд, сему не верит, и что 
по его · примечанию князь Голицын покровительствует 
библейское общество и потому пол а гает, что князь Го
лицын и меет переписку с сестрою, госпожою Кологри
вовою, каковая переписка должна быть за мечательна . . .  » 
и пр .  Не стесняясь средствами и л и цами ,  Шервуд возвел 
подозрение даже на  благона мереннейшую аристократку 
графиню Браницкую за то , что «о п рошедшем бунте Му
равьева-Апостола знала якобы она заблаговременно»,  
хотя чуть Jl И не эта самая Брани цкая пожертвовала кан
далы,  ч тобы заковать мятежников Черниговского полка 
перед отпра вкой их в Петербург. 

Как можно судить из приложеи ных бумаг, Шервуд 
не упускал вместе с тем случая пустить пы.1 ь  в глаза ,  да
вая понять о бл агосклонности к нему высочайших особ, 
ж аловался, что под него подкапываются , резко и само
уверенно отзывалея о р азличных сановниках,  в том чис
ле и о самом Бенкендорфе, замечая,  впрочем , о послед
нем довольно спра ведливо, что «хотя он преда н всею ду
шою и сердцем престолу, но по жандармской части не 

* Рынкевич был принят братом Юшневского в общество, но на 
казанию не подвергся . См .  о нем статью Ю. Г. Оксмана « Мытарства 
декабриста Рынкевича ».- В кн . :  Декабристы. Неизда нные материалы 
и статьи .  Под ред. Б .  Л.  Модзалевского и Ю. Г .  Оксмана .  М., 1 925. 
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настоятелен» ;  по общему же закл ючению подполковника 
Рутковского, «неза метно откровенности Шервуда ; но 
должно признаться, что Шервуд склонен к коварству и 
хвастовству» . 

Этих проделок Бенкендорф уже не мог выдерж ать. На 
полученной записке он начертал сентенцию :  « Точ ная чу
ма этот Шервуд»- и таким образом положил конец пре
быванию его под покровительством 111 Отделения . Но 
если молодой драгунский поручик  на  основании каких-то 
неопределенных директив мог взбала мутить целый край ,  
что же уди вител ьного в деяниях литер атурного героя,  
Хлеста кова ?  . . И быть может, мы не совсем правы, трак
туя закл ючительную немую сцену « Ревизора» как п аии
ческий ужас прови нциальных чиновников перед приехав 
ш и м  «ПО именному повелению из Петербурга» гением 
правды и возмездия .  Если  бы такая сцена случил ась в 
подлинной жизни,  она означала бы только страх перед 
настоя щи м ревизором ,  от которого трудно было бы отку
питься удовлетворившими Хлестакова пустяками .  А ведь 
по именному повелению,  с герольдом-жандармом впере
ди , мог появиться и Иван Васильевич Шервуд- Вер ный . . .  



1 V.  П охождения 30-х годо в 

Чтобы успеть на этом свете, необходимо 
суетиться . 

Слова графа П. Д. Киселева 

Описыв ая хлестаковские похождения нашего героя , м ы  
м иновали тот период его деятел ьности , когда он впервые 
сменил маску и пла щ  шпиона на бранные доспехи . Эта 
перемена ,  стол ь м ало свойственная его характеру и ,  как 
говорили в те времена ,  «гр ажданскому» направлению, 
произошла ,  впрочем ,  помимо его в ол и .  Пользуясь благо
склонностью великого князя Михаила Павловича и бу
дучи причислен к штабу гвардейского корпуса,  которым 
последний командовал , он должен был принять участие 
в турецкой кампа нии 1 828-- 1 829 годов. Воинское дело 
вряд ли  его привлекло,  и в баталиях он,  надо дум ать, 
был застенчив ;  по крайней мере, его сослуживец, князь 
Н.  О . Гол ицын,  тоже состоявший при штабе гвардии ,  
рассказывает,  как  однажды весел а я  компания  штабных 
затеяла вечернюю прогулку на л ош адях : 

« В  нашей компании участвовали также два почтенных 
ста ричка Тихоцкий и Б ыков* , а также Шервуд. З а гряж
ский и мы с ним ,  ехавшие впереди,  вздумали в шутку 
устроить им засаду в лесу. Неприметно для них при пово
роте дороги на право мы выехали в лес и по приближен и и  
и х  выстрелили из двух и л и  трех пистолетов и с общим 
громким криком «Аллах» бросились из леса на  дорогу. 
Это так перепугало Тихоцкого, Быкова и Шервуда , что 
они во всю прыть обратились в бегство, и всех прытче 
скакал во гл а ве их Шервуд. Громкий хохот воротил их 
назад, и Шервуд уверял, будто лошадь его испугалась и 
понесл а  назад в л а герь»* * . 

В этих  пренебрежительных строках можно почувство
вать отголосок того общественного п резрения ,  которое, по
видимому,  уже в ту пору стало складыв аться вокруг 
Шервуда и которое тот же Голицын несколькими  строка -

* Обер-аудитор и казначей штаба . 
** Русская старина,  1 88 1 , т. XXXI I ,  с. 1 04 .  
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ми  выше выразил более ясно : «Он не принадлеж ал к на
шему кружку, и мы его чуждались»* .  

Начальство, одна ко, и наче оценивало его  воинские до
блести . Правда,  даже формуляр называет только один 
его подвиг ,  а и менно - что в начале сентября 1 828 года 
он успешнейшим образом исполнил да нное ему поруче
н ие, состояв шее в «забрании у неп риятеля большой пар 
тии рогатого скота» * * , за что приказом по корпусу ему 
была объявлена благодарность.  Так как в это время он 
находился в войсках ,  осаждавших Варну, то можно ду
м ать, что экспедиция его был а направлена против мирно
го населения ее окрестностей ; но жажда славы Шервуда 
была уже утолена,  и с этим еди нственным отличием он 
закончил кампанию,  после чего был пожалован  орденом 
Анны 3-й степени,  а несколько позднее, 2 1  сентября 
1 829 года,  император «во внима ние к особенным труда м ,  
в течение войны с Оттома нскою Портою понесенным» ,  по
ж аловал Шервуду в числе прочих не в зачет годовое жа
лованье и особо - полугодовое. 

В это время Шервуд, как мы знаем,  подвизалея на 
юге, где его хлестаковские приключения закончились 
п роскрипционной сентенцией Бенкендорфа .  Но унывать 
было еще рано .  Сыпавшийся над ним рог изобилия не 
оскудевал, са поги Пестеля еще не износились. 1 830 год 
принес ему чин  штабе-капитана,  жалова нный бриллиан 
товый перстень,  новые денежные подарки и постоянный 
пенсион .  Единственное уголовное дело этого года , в 
котором мы встречаем его фа милию, отводит ему чисто 
п а ссивную роль .  28 мая в Петербурге в присутствии 
Шервуда отравилась мышьяком жена· его родственника ,  
титулярного советника Воеводского. Потому л и ,  что 
за  Шервудом стали уже присматривать, но военное ве 
домство, в лице графа Чернышева,  заинтересовалось 
его участием в этом п роисшествии .  Дел а ,  однако, ока
зались семейные.  Жена Воеводского до 1 830 года бы
ла в разъезде с мужем и проживала на  Украине ,  где в 
1 829 году у нее родился ребенок. Титулярный · советник 
«ПО слухам осведомился о неверности жены своей ;  но она 
не соЗнавал ась ему и требовала удостовериться в ее не
винности» .  Оскорбленный муж обратился к Шервуду с 

* Русская старина, 1 88 1 ,  т. XXX I I ,  с . 1 04 .  
* *  Копия с формуляра хранится в шильдеровском собрании  бумаг 

в Государственной публичной библиотеке в Ленинграде. 
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п росьбой написать письмо в Киев, чтобы установить, «кто 
та особа ,  которая в доме известного ему м аляра 9 ноября 
1 829 года родила сына» .  Обязател ьный Шер вуд исполнил 
просьбу, но Воеводская случайно п рочитала пи сьмо, ре
зультатом чего и была трагическая р азвязка.  

Не все обстоятельства этого дела ясны ;  утверждения 
Шервуда о пол ной его неосведомленности в семейном го
ре Воеводских чуть- чуть подозрител ьны . Недаром он не 
так давно вер нулся из  Киева ,  где сохранил,  очевидно, 
а гентуру, при годную и для раскрытия альковных тайн .  
Но н ичего точ ного м ы  не з наем ; соучастник ли  он уби й
ства ил и действител ьно случ айный свидетел ь, но на даль
нейших судьбах де.1о это никак не отразилось .  Мирное 
бл а годенствие,  одна ко ,  оказывалось не в нату ре Шерву
да . Он все ближе сходится с тем ми ром петербургски х 
трущоб начала XIX века , с отдел ьными фигурами которо
го мы уже познако мились в предыдущей гл аве .  На верху 
этот мир сопри касался с довольно з натным и избра нным  
кругом ; п редставител и последнего не  гнуш ались подчас 
помощью выходцев из низов ,  которыми кишел и  прихожие 
вельмож и са новников,  нужных столоначальников и вл и 
ятельных балетных див .  В этом кругу Шервуд занял про
межуточное положение :  являясь фактатумом придворных 
интриганов,  он  мог с независимым видом греметь шпор а 
м и  в их  каби нетах и са м пользоваться услугами  менее 
з начительных а гентов .  Правда, стол пы пра вительства 
Николая I не умели  вести ту тон кую и за путанную игру, к 
которой так охотно п рисоединялся и сам покойный и мпе
ратор. Но есл и кулисы нового царствования и не б ыли  
так  заставлены,  то  зато доступ туда был свободен для 
тех , кто знал за ветное слово, у мел играть на  сла бой стру
не власти . Этой струной, как мы знаем , был а  боязнь п о
явления новых «друзей четыр надцатого» ,  боязнь ка кого 
бы то ни было м ассового или еди ничного протеста,  бо
язнь всего выходящего за р амки дозволенного и одобрен 
ного властью. Поэтому с новой силой вспыхивает эпиде
мия доносительства ,  принимающая несколько особый 
характер .  Авторы доносов, о которых мы говорили выше,  
стремились во что бы то ни стало установить противопра 
вительственные замыслы своих жертв. Самой же прият
ной перспектиной являлась возможность сплести из заме
ченных происшестви й цепь  целой организации ,  сдел ать 
семнадцатилетнего студента ,  осмел и вшегося хранить в 
дорожном погребце портрет Занда и необду ма н но про-
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декл а ми ровавшего случайному попутчи ку «свободы тай
ный страж, карающий кинжал» ,- агентом зловредного 
тайного общества,  адептом франк-масонов или карбона 
риев .  

Доносител и ,  конечно, сильно отличались друг от друга 
как чинами ,  званием и общественным положением,  так и 
полетом .  И Шервуду уже, во всяком случае ,  не пристало 
заниматься пустяками вроде слеж ки за учащейся моло
дежью или подслушивания гости нодворских разговоров .  
Действительно, мы встречаем его имя в дел ах,  требовав 
ших если не высокого мужества,  то ,  по крайней мере, бо
гатой фантазии .  

3 января  1 83 1  года некто князь Андрей Борисович Го
л ицын , за несколько дней перед тем получивший распоря
жение о выезде из столицы на Кавказ,  донес, что ему из
вестно существование ужасного тайного злоумышленного 
заговора ,  продолжающегося уже 25 лет и организованно
го «ПО всем правилам  ужасной системы иллюминатства 
Вейсгаупта» * .  

Присоединяя к этому, что о н  является обладателем 
многочисленных документов, подтверждающих истин 
ность его  слов ,  Голицын просил о соблюдении строжай
шей тайны.  Особенный страх внуш ало ему допущение к 
делопроизводству м и нистерских ч иновников,  которые, по 
его словам ,  в массе своей состоят членами  ордена иллю
м инатов . К тому же не могло быть сомнения,  что ковар 
ные заговорщики будут пытаться проникнуть к Голицы
ну, и для охра нения тайны он  просил прикома ндировать 
к нему в качестве эксперта и помощника Шервуда . В бо
лезненном мозгу доносчика проносились м рачные фигуры 
замаскированных иллюминатов, преследующих своего 
неожиданного и грозного врага ,  и Шервуд, бывший,  по
видимому, вполне в курсе дела ,  должен был помочь сбить 
их  со следа.  

Князь А.  Б .  Голицын,  которого А. Ф .  Орлов в письме 
к А. И .  Чернышеву аттестовал как «благонамереннейше
го, но н еобычайно путанного человека» ,  являет нам  лю
бопытный образчик бескорыстного и убежденного п а рти
зана  в деле борьбы с революционной заразой .  По словам 
Н. Н. Муравьев а - Карского, «он вообще не пользовался 
доброю славою нигде . Стра нности его были совсем един -

* Дело о доносе Голицына известно нам в копии , находящейся в бу
магах Шильдера .  См .  также его статью «Два доноса в 1 83 1  г »- Рус
ская старина,  1 898, т. XCVI .  
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ственны.  Он был мистик и говорил всякий вздор,  был не
скромен и через сие б ывал причи ною многих неудоволь
ствий ,  был набожен без меры,  помогал бедным с удоволь
ствием , свои же дела вел дурно, был всегда в долгах ,  у 
всех занимал и никому не платил , при дамах  мотал день
гами  без всякого расчета,  без дам готов был обма нывать 
для получения оных, имел склон ность к ссорам и сплет
ням ,  поселял р аздор ,  вмешиваясь в чужие дела ,  давал 
временем смеяться над свои м и  глупостями ,  мстил нагово
рами ,  лгал без м илости , плакал охотно, проливая потоки 
слез , и радовался угнетению тех , кого он не любил.  Глу
пости же сыпались из него без меры,  через что он соде
J!Ывался часто шутом людей ,  Пользова вшихея его легко
верием ,  дабы уверить его в самых больших нелепостях»* .  

Этого-то суетливого и жалкого чел овека постигла м а 
ния  государственной деятель ности . Еще до своего доноса 
он привлек к себе внимание I I I  Отделения подозритель
ными знакомствами ,  особенно с и ностранными авантюри
стами ,  которых он собирался испол ьзовать для р асши ре
ния пределов России и увеличения ее мощи . Он сам гово
р ил о себе :  «Я действую, как мои друзья иллюминаты, 
стараюсь везде что- нибудь собрать в запас мой для сла 
вы государя моего и России ,  а вось когда-нибудь приго
дится . . .  » 

8 я нваря 1 83 1  года Голицын закончил свой обширный 
донос,  обоснованный,  как он  выражался,  «historiquement,  
m athematiquement, logiquement et victorieusement»** .  

Простра нный труд этот представлял такое нагромож
дение нелепостей и путаниц,  что менее nодозрител ьное 
правительство вряд ли стало бы обращать на  него какое
нибудь внимание .  Основной идеей его являлось положе
ние,  что несметные полчища илллюминатов облегли 
пределы государства Российского. Они проникл и  в самую 
сердцевину правительственного аппарата , с царем они 
« сидят за одним столом,  пьют из одного ковша»  и мед
л енно, но верно готовят гибель империи и царствующему 
дому. Во главе их стоит закоренелый мятежник Спера н
ский, уже однажды чуть не логубивший Россию .  

Мы не  стали бы подробно останавливаться на этой 
навязчивой идее больного князя, если бы в некоторых об-

* Муравьев-Карский Н .  Н. Записки .- Русский архив,  1 894, т. 1 ,  
с .  4 1 5 .  

* * И сторически, матем атически, логически и победоносно (франц. ) .  
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стоятельствах  доноса не было связи с основной итересую
щей нас темой .  

Донос был адресован почему-то не в I I I  Отделение,  а 
военному министру, и все расследование велось Чер ны
шевым и Потаповым ,  непосредственно сносившимися 
с Никол аем . Мотивировал это обстоятельство Голицын 
тем ,  что граф Бенкендорф по несправедливым навета м  
немилостив к нему. В са мом ,  однако,  тексте доноса мы 
находим новые любопытные детали ,  разъясняющие смысл 
этого обстоятел ьства .  

Инспиратором дел а был несомненно Ма гницкий ,  
сводивший счеты со  своим прежним благодетелем - Спе
р а нски м .  От него, вероятно, пошли и упоминаемые Голи
цыным имена вождей русского иллюминатства - Фосле
ра, Балугиа нского, Мейндорфа ,  Корфа ,  профессора 
Германа ,  профессора Шилинга ,  Ореуса и Ли ндена ;  но 
одно называемое в доносе имя, думается нам ,  и ного п ро
исхождения.  

Шервуд, конечно, понимал всю нелепость и обречен
ность затеи Голицын а .  Не мог же он ,  в самом деле,  после 
своего п ребыв а ния в I I I  Отделении верить в ка кую-то 
вездесущую и невиди мую организацию, ускользнувшую 
от всех и з амеченную только бдительным оком Голицын а . 
Вместе с тем он знал ,  что по условиям режима всякая 
ябеда набрасывает тень на обвиняемого человека ,  как бы 
она ни была нелепа и невероятна .  Но что мог иметь он 
против Сперанского, Балугианского и нем цев-профессо
ров? И мы дум аем,  что предприятием Голицына он воспо
.1 ьзовался для того , чтобы на нести удар из-за угла тем , 
кого считал свои ми недоброжелателями и винил в неуда
ч а х  на меченных им правокационных работ. Не рискуя не
посредственно задев ать Бенкендорфа,  он сосредоточил 
уда р на  Фоке ,  которого Голицын и присоединил к своему 
списку сообщников Сперанского, указав ,  что Фок «всю 
цепь держит и самое важное по своему посту лицо» . 

Что и менно Шервуд был и нициатором обвинения жан 
дармов,  можно видеть из нескольких замечаний Голицы
н а .  Не знаем , за  что наш герой ополчился на такого 
б.1изкого ему по  духу и роду занятий Фаддея Булгарина ,  
но в соч инении Гол ицына мы находи м следующую тира 
ду : « Преда нный российскому п рестолу журналист Булга
рин ,  который русски х в романе Дмитрия Самозванца по
уч ает цареубийством ; смеетс я  над покой ным государем , 
coпsu l tant  P - l l e  Le Normant et l a  femme assassinee en Sep -
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tembre 1 824* ,  в JIИце Бориса Годунова у ворожейки , по
лучил дозволение поднести госуда рю и мператору, вероят
но,  весьма в а жный по нынешним обстояте"1ьства м  роман  
« Петр Выжигин»,  в котором мы н айдем свод всех способов 
приводить народные возмущения,  почерп нутые из м ного
л етних трудов и револ юцион ных теорий высшего капиту
ла Вейсгаупта .  В е р н ы й сей Бул гарин прошлого года 
писал письмо к одному из своих друзей поляков следую
щего содержания :  « La rage me consume, lenfer et dans  
mon  coeu r** ,  да будет проклята та  минута,  в которую я 
переехал через Рейн и поехал в Россию, да будет про
клята мать м оя ,  отда вшая меня в ю ных летах н а  воспи 
тание в России ; о Россы ! »  и проч . Письмо сие был о  п р е  д
с т а в "1 е н о в подлинни ке генералу Бенкендорфу, но ,  
в е р о я т н о,  н е п о д н е с е н о г о с у д а р Ю» .  Источ
ник  этих сведений Голицын тут же открывает : «Я и мею 
копию с него от Ш е р в у д а и с т и н н о в е р н о г о за  
скрепою чиновника из  канцелярии Бенкендорфа , но доку
м ент сей з атерялся в моих бума гах » .  

Без работные полицейские агенты дружно держали сь 
вместе . Та самая  Хотяинцова ,  которая не так давно доно
сила н а  Шервуда, но потом тоже оказалась обиженной, 
является ныне его союзнико м .  «Если  Государю Импера
тору,- пишет Го"1ицын. - угодно узнать подробно что
нибудь о раскольниках,  я прошу убедител ьно приказать 
призвать по секрету Хотяинцову :  она была употреб.'lена 
полициею генерал а  Бенкендорфа,  подсыл алась к ним, она 
и все з нает касательно до них образа м ыслей, теперь она 
в неудово.пьствии,  ибо самым постыдным и предател ьским 
образо м фон Фок ее выдал , и она был а заарестована за 
векселя ,  которые графиня Ма нуци ей подписал а ,  чем рас
строился весь пла н  весьма простой,  чрез который она 
могла бы открыть большие связи с Польшею в Москве и 
со всеми иллюмината м и .  Я сию женщину м ало знаю, не я 
ее искал . а она меня отыскала ,  но я редко видел таких 
умных,  рассудительных и бл агонамеренных созданиЙ>> 

Нетрудно себе представить, какl'! м  путем легковер ный 
и л�гкомысленный Голицын был уверен в честности и 

* Советующимся с m - l le Ленарман и с женщиной, убитой в сен
тябре 1 824 г. (франц. ) .  M-l le Ленарман - француженка-прори цате.ль
ница . Второй намек неясен .  Возможно, что здесь описка : « 1 824-> вместо 
« 1 825»- - тогда речь идет о любовнице Аракчеева,  Н Ф. Минки ной, 
с которой ,  по неосновательным,  впрочем слухам , был близок Александр, 

** Ярость снедает меня, ад в сердце мсем (франц . ) .  
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плодотворной деятельности Хотяи нцовой,  арестованной 
за какие -то темные векселя* .  У него был непреложный 
источни к, извещавший его,  что «собственная канцелярия 
все  знает, но генерал Бен кендорф и государь не 
в с е :  они ,  например,  доводят до сведения все возможные 
фальшивые отношения,  все л ю б о в н ы е и н т р и
г и, все наговарки на монахов, на монахи нь, на старое 
духовенство, отношения господ с крестьянами и взаим но, 
клевещут на р аскольников, всячески смущают и уверили 
Бенкендорфа ,  что они одни все держат, и если нить у них 
из рук ускол ьз нет, все пропало.  Он даже жалок, бедный .  
Ф.  Фок кричит на  него, как на мальчика .  Шервуд верный 
все сии отношения з нает совершенно . . .  » 

«Совер шенная и наглая ложь» ,- надписал в этом 
месте и мператор Николай ,  хотя именно в этой характери 
стике I I I  Отделения было больше правды, ч е м  во всем 
остальном доносе ; последний также был оценен по досто
инству. Вместо Шервуда в качестве эксперта был вызван 
старый полицейский служака,  бывший начальник ф .  Фо
ка ,  стра ш ный в свое время де Санглен . Друзья Голицы
на,  вероятно, рассчитывали ,  что забытый всеми и опаль
ный еще со времени падения  Спер анского Са нглен не 
упустит случ ая напомнить опять о себе и лиш ний раз 
свести счеты со Спера нски м .  Но старый авантюрист, из 
ведавший уже и ласку и гнев владык, не доверял их  ко
варному и двуличному нраву, предпочитая дер жаться в 
стороне от правительственной суеты .  Он дал уклончивое 
освещение голицынекого доноса ,  но достаточное, чтобы 
оценить его нелепость: 

Заключенный в крепость, Голицын был очень обижен 
недовернем к его рекомендации .  В письме от 3 марта 
1 83 1  года из Кексгол ьма он жалуется А .  И.  Чер нышеву:  
«Я хотел видеть в Петербурге Шервуда ; Вы мне в этом 
отказали ,  а вместе с тем я понял одну вещь, которая при 
чиннет м не страшную боль за государя.  Это то, что бед
ный Шервуд, объявленный перед лицом всего мира в е р 
н ы м ,  находится в числе заподозренных и что Его Вел и -

* Хотяинцов)', по-видимому, в связи с голицы нским доносом допро· 
сил и ,  и она показала в духе своих компанионов, что ей известны про
екты действительного та йного советинка Сперанского, «насчет конститу· 
ции и вольности крестьян» ,  одновременно она дала понять, что в ста · 
ри ну ей доверяли не так, как сейчас,  что сам Александр давал ей в 
Таганроге ответственные поручения по делу декабристов и что вообLЦе 
ей известно многое . . .  ( Ср .  · Русская старина ,  1 898, т. XCIV с 454 ) 
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чество и м  недоволен . Мне известна страшная сила подоб
ной к.певеты , и я ,  лично совсем не будучи трусом ,  уверяю 
Вас,  что не хотел бы идти со сворой собак ( ка к  бы они ни 
были верны ) , если бы знал , что они искусаны взбеси вши
мися волка м и  и что среди некоторых из них уже прояви
лось  бешенство» . 

Мы видим ,  что если Шер вуд е ще п родо.1жал пол ьзо
ваться влиянием в своем мутном кругу и си м патиями до
верчивых м аньяков,  которые, как м ы  будем им ' , случ ай 
убедиться , продолжали льнуть к нему и впоследс вии ,  то 
в сферах  его ша нсы уже неско.1ько упали .  Впрочем ,  
участь его неудачливого сообщника м иновала его. Вме
сто крепости он снова был призван под военные знамена ,  
отправившись на  этот раз на борьбу с восставшим  внут
ренним врагом , с польским и  повстанцами . Пr1авда , и 

здесь, как м ы  узнаем из формуляра ,  он п реи мущественно 
принимал участие в р азличных « ретирадах» ,  но в месте с 
тем ,  памятуя оказан ную им в предшествующей кщ16uании 
доблесть, м ы  с удивлением читаем,  что он проявил себя 
«В  разных форпостовых сшибках с неприятелем »  и даже 
отличился «В  действительном сражении при обороне 
Желтовекой переправы» . Впрочем , всякий может изме
н ить иногда своим обычаям ,  а в те времена говорили ,  
будто бы и Греч , будучи п ростым учителем гимнази и .  
краснел , хоть изредка ; уверяли ,  будто бы  и у н абожного 
Булгарина ,  обдиравшего окл ады с образов в Испании ,  
рука дрожал а ;  чем же хуже их был Шервуд? 

За польскую кам п анию Шервуд получ ил чин капита
на ,  Ста нислава  3-й  и Владимира  4-й степени с ба нтом . 
Внешних признаков немилости он не испытывал, наобо
рот - в октяб ре 1 832 года , когда у него родилась дочь 
Софья , ему был снова пожалован высочайший пода рок, 
но пути на  службу в любимом поли цейском деле были за 
казаны ,  и Шервуду оставалось действовать на собствен
ный риск и страх . 

Литература николаевской эпохи оста вил а нам  два 
бессмертных типа авантюриста-стяжателя :  ревизора 
м истификатора и пройдоху-дельца . Жизненность обо
их - в противоречиях общественного развития эпохи . 
Рост капиталистических отношений ,  характерный для 
второй четверти XIX века , заставлял п редприимчивые 
умы искать способов скорого и быстрого обогащения . По
является привычный буржуазному обществу тип скоробо
гатея , спекулирующего на доверчивости п ростаков и до-
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ступиости и беззащитности казенного сундука . Ловкие и 
оборотистые люди быстро соображали ,  что в стране, где 
все об щество ,  по выражению русского публициста ,  
«представляло собою нисходящую систему бар - если 
смотреть сверху и восходящую систему л а кеев - если 
смотреть снизу»,  где советников было больше,  чем в ка
кой - нибудь другой стране ,  но никогда никто не  спраши
вал  советов, в стране ,  отданной во власть мелких и круп
ных бюрократов, не всегда довольно грамотных и не зна 
ющих обычно ни  одного закона ,  кроме «своя рука - вла 
дыка» ,- в такой стр а не умному и лишенному п редрас
судков человеку нетрудно сколотить себе капиталец. 

Способов было, конечно,  м ного. Можно было,  подобно 
тайному советнику Политковскому, в Петербурге, на гла 
з а х  у правительства,  в течение нескольких лет неуклонно 
обкрадывать кассу инвалидов, наворовать миллионы, 
выстроить себе дом а  и виллы ,  вести открытый образ жиз
ни,  со.рить деньгами ,  устраивая роскошные празднества в 
стиле ·версальских ночей, и ,  наконец, когда госуда рствен 
н о й  казны стало н е  хватать для покрытия возрастающих 
р асходов,  открыть фешенебел ьный игорный дом ,  пригл а 
сить в качестве негл аснаго компаньона н ачальника 111 
Отделения L{убельта и закончить дни свои среди всеоб
щего почета и уважения.  Можно было,  подобно п редсе
дателю столичной управы благочиния Клевенскому,  
п роиграть 300 000 рублей казенных денег ; опытный со
в ременник оправдывает , впрочем , это прегрешение тем , 
что «часть их  он проиграл не в азартную и гру, а в п рефе
р а нс и что в выигрыше участвовало лицо не то чтобы 
высокопоставленное, а в свое время очень влиятельное и 
так же, как Клевенский ,  принадлежавшее,  хотя и в выс
шей сфере, к блюстителям бл агочиния . . . » * .  

Мел кой сошке приходилось, понятно, проявлять 
больше сообразительности и изворотливости . Можно 
было шулерствовать на проезжих дорогах,  обыгрывая 
провинциальных помещиков,  помогать государству в пе 
чатании кредитных денег или  искать счастья в благодар 
н ы х  землях новоприобретенных колоний Каuказа.  Всяко
го рода п роходимцев развелось так много , что бл агона
м ереннейший отпрыск Ф аддея Булгарина « Выжигин» ,  с 
выведенными им ти пами  мелких жуликов и робкою по-

* Пржецлавский О А .  Воспоминания . -- Русская ста р и н а ,  1 883, 
т. XXXIX. l 482. 
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Карикатура на Ф .  В. Бул гарина . Литография с рисунка Р. Жуковского. 
1840-е гг. 

пыткою нравоуч ител ьной сати ры,  внезапно сдел ался 
значител ьным общественным явлением . Шервуд и Голи 
цын ,  как мы только что убедились, считали его  каки м -то 
революционным манифестом ,  но даже и та кие уравнове
шенные консерваторы,  как сенатор П.  Г.  Ди вов ,  отнес 
лись к факту выхода этой книги с сожалением . 3 апрел я  
1 829 года Дивов записал в своем дневнике : «Вышел ро
ман « Выжигин» сочинения Булга рина ,  редактора «Пче
лы» .  В этом романе ,  который написан хорош и м  слогом ,  
правдиво изображены злоупотребления мел ких чиновни
ков судебного ведомства и полиции .  Первое изда ние ра 
зошлось в 8 дней , и государь пожаловал автору на граду. 
Стремление покупать это сочинение  ( хотя оно и дорого 
стоит) огорчает меня,  так как это доказывает склонность 
публики критиковать действия п равител ьства» .  

Есл и  различных а феристов было и м ного, то  сфера де
ятел ьности их обычно был а невел и ка ,  и только наиболее 
тала нтливые, только художники своего дел а выделялись 
из общей массы . Та ков был и Шернуд. Дел а его 
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постепенно расшатывались,  агентура и всякие другие 
предприятия стоили денег, а пода рки становились реже. 
Появились долги ,  а в месте с ними  стал теряться кредит. 
Нужно был о  как-то изворачиваться ,  и у Шер вуда рожда 
ется идея,  по своей гениальности и простоте превосходя
щая даже блестящий замысел Павла Ива нович а Чичи
кова .  

Еще в конце XVI I I- начале XIX века началось зна 
менитое дело Баташевых .  Т о  был и  богатые заводчики,  
вл адев шие м ноги ми  мил.lИонами ,  двое братьев,  из которых 
у одного было неско.пько сыновей, а у другого, же
нившегося в преклонном возрасте, незадолго до с мерти, 
только один . Когда в 1 799 году умер второй брат, 
сыновья стар шего затеяли процесс, доказывая незаконно
рожденность их двоюродного брата ,  что тем самым л и 
ша.'lо его п р а в  н а  лолучение наследства . Вопрос о 
законности брака под.1ежал компетенции святейшего Си
нода , куда и поступила жалоба обиженной вдовы ,  п ред
ставившей этому высокому учреждению подлинные и 
неопровержимые доказательства своей правоты . В Синоде 
дело это попало в руки митрополита Амвросия и обер
секретаря Пукалова . Амвросий ,  сл авный в ска ндальной 
хронике того в ремени своей связью любовной с матерью 
и дочерью Обуховым и ,  которые и жил и  в месте с ни м  в 
Александра- Невской лавре, был довольно сговорчивым 
иерархом и ,  по  словам А. А. Я ковлева (дяди А .  И.  Гер
цена ) , бывшего одно время обер - проку рором Синода ,  за  
опровержение законности брака Баташева взял с его 
племянников 1 00 тысяч * . 

Устроить дело должен был Пукалов,  любопытный эк
земпляр канцелярского дельца того времени ,  биографию 
которого его современ ни к  схематически изображал сле 
дующим образом : « . . .  воздои.1ся в подъячизме,  насытился 
премудростью в сем инарии ,  в уважение п ревосходной спо
собности крючкадействовать с коро достиг чиновничества 
и избран член ами святейшего Синода быть обер - секре
тарем святейшего Синода ; в сей должности по сущест
вующему порядку формы утвержден подлинным высо
чайшим указом »** . Этому- то достойному мужу и было 
поручено, по надлежащем его убла готворении,  разрешить 

* См. : Запи ски А. А.  Яковлева, М. ,  1 9 1 5, с. 22. 
* *  Тургенев А .  И. Записки .- Русская старина , 1 885, т X LVI I I ,  

с .  260. Там же. с .  263--264, с м .  о б  участии Пукалова в деле Бата 
шевых. 



ХРОНИКА ТРЕХ СТОЛЕТИЙ 1 87 

в нужном направлении дело Баташевых.  В подобных ка
зусах он был уже довольно искушен - в свое в ремя он 
оборудова.'I дело корнетаМякини на ,  оспаривавШего пра
во на наследство в родовом имении Мордви нова у неза
конной дочери последнего Варвары.  Пукалов сфабрико
вал да нные, делавшие рождение Варвары за конным,  и,  
хотя Мяки нин  докуме нтально доказывал ,  что брачная за 
пись, представ.пенная Пука.'Iовым ,  подложна,  дело было 
решено в пользу последней .  Варвара признана законной 
наследницей, а Пукалов в качестве куртаж а потребовал 
ее руки и, само собой р азумеется , наследства .  Подобный 
виртуоз по ч асти преврашения незаконных браков в за 
конные не мог смутиться и п еред обратной задачей.' Ког
да по случаю коронации и мператора Александра сИнод 
перенес свои заседания в Москву, за ним  последовал 
воз с делами, очевидно наиважней ш и ми и безотл агатель 
ными ,  а следственно, требовавшими особой охраны.  Од
нако в пути п роизошло непредвиденное несчастье - воз 
с дел а м и  сгорел ,  в их числе и баташевское дело .  Произ
водства это не оста новило, но за  вынужденным отсутст
вием представленных Баташевой бумаг Синод не и мел 
возможности убедиться в их подлинности , и дело было 
решено в пол ьзу старших Баташевых.  

Молодой Иван Андреевич Бата шев рос в бедности и 
тяжелых лишениях и ,  вероятно, ни когда не смог бы до
биться восстановления  своего в правах ,  если бы за  дело 
не взялся знакомый н а м  уже ма стер и нтриги и сыска, не
удачливый русский Фуше, генерал-адъютант А .  Д. Ба
л а шов .  Давно оставивший свои высокие посты и забытый 
новым ца рствованием ,  он продолжал быть членом Госу
дарственного совета и не прочь был при случае всплыть 
на  поверхность. В позднейших своих записках 111 Отде 
лению * он,  правда, отрицал свое участие в этом деле,  но 
современники не сом невались в том ,  что оно было выиг
рано молоды м Баташевым только благодаря помоши 
Бала шова .  По слова м  же последнего, с Баташевым он 
познакомился уже после оконча ния процесса в 1 83 1  году, 
когда тот пришел к нему и ,  жалуясь на свое стеснен ное 
положение и з атруднения,  которые он испытывает в деле 
введения в наследство, просил его, Балашова ,  помоши и 

* Обстоятел ьства этого дела мы заимствуем из дел а I I I  Отделения 
«0 намерении капитана Шервуда -Верного воспол ьзоваться имением 
коллежского регистратора Бата шева»  
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покровител ьства .  «Признаюсь,- писал Балашов, - что 
он с первого раза возбудил мое сострадание и показался 
мне по стечению обстоятельств и нтересен . . .  почему я и 
не отказал ему в моем покровительстве».  

Здесь уместно остановиться на  хара ктере Бал а шова . 
Это был а фигура несомненно незаурядная и сумевшая 
оставить современникам дол гую о себе п амять, хотя и 
не очень п риятного с войства .  Среди м ногочисленных от
зывов о нем м ы  находим только один всецело бJiагоже 
лател ьный, принадлежащий , впрочем , сли ш ком заинтере
сованному .'!и цу .  « Не быв нимало горд и тщесл авен ,
писал он сам о себе,- я врожденную имею ненависть к 
поступкам подлым и враг  раболепию. и принудить себя 
не могу к тому даже, что хотя не есть подлость, но по
добие подлости и меет» . Приводящий эти слова барон 
М.  А. Корф,  вовсе не п итавший вражды к деятелям  ре
акционного толка ,  приба вляет: «Писа"1 он так, а между 
тем на самом деле не только способен был , но и имел 
особенную на клонность, особенное влечение ко всякому 
даже вы м ыслу, который мог способствовать его видам»* .  
Более стра стную и сильную характери стику Ба.11ашова 
дал И .  М. Долгоруков, и мевший несчастье л ично испы
тать на себе его немилость : «Алекса ндр Дмитриевич , 
министр полиции при  Алекса ндре I ,  человек черной, вла 
деющий в тонч айшей степени шпионским искусством и по  
сердцу привязанный к сему низкому ремеслу. В т о  время, 
когда лукавство н азывалось 11J/удростью, а пронырство 
человеческим достоинством ,  он  слыл человеком необхо
димым . . .  »* * 

Как бы там ни было и каковы бы ни были личные ка
чества этого отставного Фуше, Баташев нашел себе п ат
рона и даже поселился в его доме . Балашов СJ<лонен, 
вп рочем , не придавать значения этому обстоятельству , 
так как, п о  его словам, Баташев снял себе отдельный 
фл игель и почти не показывался на  глаза своему хозя
и ну, пока последний не узнал , что Баташев пья нствует , 
окружил себя подозрител ьной компанией , выдает напра
во и налево заемные письма , и ногда даже впустую, с 
пьяных глаз .  Он призвал его к себе и отечески распек, 
угрожая вовсе лишить своего покровительства ( в чем , 

* Корф М. А. Деятели и участники в падении Сперанского 
Русская ста рИ!tа,  1 902, т. CIX, с. 485. 

** Долгоруков И. М. Ка пище моего сердца . Изд. 2-е. Приложеине 
к Русскому архиву, 1 890, с 22-23 
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собственно, выража.11ось последнее, Ба.'lашов не сообша 
ет ) . Иван  Баташев,  каясь в своих грехах,  обещал испра
виться и просил не  оставлять его .  Балашов предложил 
ему тогда выдать обязательство, что никаких заем ных 
писем он без Балашова подписыв ать не будет, н п осове
товал ему продать свои за воды, так как, при его слабо
характерности ,  ему с ними не справиться .  Совершенно 
соглашаясь со своим патроно м ,  м олодой м илл ионер умо
лял его самого кvпить за воды, но  Балашов отказался 
самым решительнь1м образом .  Между тем стали появ
ляться п окупатели ,  первонач ально и з  ста ршей ветви Ба
ташевых,  стремившихся,  по-видимо му,  з а  недорого округ
лить свои имения ; затем появился Шервуд. Последний 
якобы пытался подкупить Балашова . предJiагая выку
пить у него совершенно без надеж ные векселя тайной со
ветницы Ланской,  но,  не успев в этом ,  познакомился не
посредственно с Баташевым ,  приобреJI над ним влияние 
и ,  наконец, увез его к себе на ква ртиру. 

«Я  л ично не и мею никакой  претензии н а  господина 
Баташева,- заканчивает свою за писку «русский Фу
ше» .- После первого опыта , когда подал ему помощь, не 
хотел и не попускал где-либо смешивать его счеты с мои
ми;  надеялся , как христианин ,  сдел ать дело доброе.  спас
ти блудного сына,  был его благотворитель ;  был его стро
гий, но справедливый судия ;  тем и другим си"шлся удер
ж ать его ,  восстановить его  в достои нстве человека :  и н а
шел в нем неблагодарного!  Но чему тут дивиться ? Разве 
п режде неблагода рности людской я не встречал? Да вно 
пора м не к ней п ривыкнуть !»  

Поза оскорбленной невинности ,  в которую становится 
Балашов,  не только не может внушить доверия позд
нейшему исследователю,  но даже не могл а  оказать это 
действие на его современников и правительство.  Пер 
вые представляли себе дело следующи м образом :  «Бала
шов поил молодого Баташева и обыгрывал его в карты 
с n-омощью . . .  Шервуда » * ;  второе заявило свое отношение 
к поведению Балашова в отставлении его из Государст
венного совета .  

По-видимому, Балашов предполагал обработать Ба 
ташева при помощи Шервуда ; по крайней мере, послед
него в это время встречали в его доме .  Но Шервуд не 
любил долго оставаться в подчи ненном положении ; мы 

* Долгоруков П П р а вда о России ,  т 1 П а р и ж ,  1 86 1 ,  с .  40-4 1 
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уже наблюдал и случ аи ,  когда его пыл кая и нициатива  
выводила его  из повиновения начальникам .  Точ но так же 
и на  этот раз он сообразил ,  что б аташ евские заводы ле
жат достаточно, плохо,  чтобы попытаться изъять их 
в собственную пол ьзу . Он увозит Баташева к себе на 
квартиру, кормит его, поит, а еще, более того, спаивает, 
мирволит � �  п отакает его дурным страстям и наконец по
лучает от 1-:его, конечно задаром ,  векселей на 400 000 
рублей.  С момента окончания раздела баташевского на
следства эти векселя быстро обратились бы в звонкую 
монету, но Шервуду не  терпелось. Дела его были плохи . 
Уже собственная жена начинала жаловаться в I I I  От
деление на его фина нсовые затеи ,  грозившие оставить 
их детей без куска хлеба. И в голову Шервуда п р иходит 
светлая м ысль .  

Июля семнадцатого дня  1 833 года отставной коллеж
скйй регистратор Иван Андреев сын Баташев и лейб
гвардии конно-гренадерского полка капитан и кавалер 
Иван ВасиJ1ьев Шервуд- Верный учинили между собою 
запись, согласно которой наследственное имение Баташе 
ва ,  «состоящее в губерниях :  Владимирской,  Ни жегород
ской , Та мбовской, Рязанской и Тульской, заключающееся 
в 7 -ми  горных заводах, именуемых:  Гусевским ,  Мердус
ским ,  Сентульским ,  Илевским,  Вознесенским ,  и стеклян
ной фабрике с находящимися при  оных мастеровыми и 
дворовыми людьми и на помещичьем праве состоящим и  
крестья нами ,  всего д о  1 4  000 душ мужеска пола» ,  по  
выделени и  законных частей други м наследника м ,  пере
ходит, со всем и «душами ,  к оным принадлежащими и 
на праве помещичьем владеемыми ,  со всеми угодьями ,  
землями ,  лесам и ,  отхожими пустош ами ,  рудниками ,  мель
ницами ,  рыбными л овлями ,  всякого рода строениями ,  во 
всех местах находящимися ,  движимым имением всякого 
рода, равным образом со всеми по завода м  материал а 
м и ,  запасами ,  наличными капитал ами и в документах з а 
ключающим ися,  тяжебными процесса ми» ,  в о  владение 
капитана и кавалер а Шервуда- Верного. Последний  при 
обрел все  это огром ное имущество за  баснословно нич
тожную сум му в 2 миллиона 200 тысяч рублей.  Но пер
лом остроумия Шервуда, у которого за  душой не  было ни  
копейки , явился пункт,  согласно которому в задаток про
давец при нимал свои собственные, так дешево Шервуду 
доставшиеся заемные письма ,  а остальные деньги ,  сог
ласно условию, приходилось получ ить «по �  совер шении 
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к р е п о с т и  и з а л о г е  и м е н и я  в к р е д и т н ы х  
у с т а н о в л е н и я х» ,  то есть операции ,  которая и само
му продавцу принесл а бы значител ьно большую сумму.  

Л юбопытна подробность, дающая нам  представление, 
к каким способам  прибегал Шервуд для удержания своей 
власти над Баташевым : 1 8  августа того же года священ
ник лейб- гвардии Измайловекого полка донес по началь
ству, что им получено письмо от 20 июля Шервуда и Ба
ташев а о жел а нии их пожертвовать строящемуся в Из
майловском полку храму св .  Троицы 5000 и 25 000 руб
лей * .  Таким образом освящалась заключенная ими сдел 
ка , и Шервуд, а нгликанин по вероисповеданию,  высту
па.1 в качестве дар ителя правосл а вных церквей, бл а
гочестивого, но, полагаем,  не совсем бескорыстного, ибо 
деньги , вероятно, шли из баташ евского карма н а ;  да к 

тому же щедрые жертвователи ста вили обязательным ус
ловием приобретение у неизвестной особы , то есть через 
самих же да рителей,  образа Иоа нна Богослова за  1 0  000 
рублей,  которые и дол жны были ,  надо дум ать, явиться 
матер иальной наградой Шервуду за его духовное рвение .  

Купчая была совершена п о  всем правилам ,  и Шер вуд 
м ог считать уже себя миллионером,  или ,  ка к тогда выра
жал ись,  «миллионщиком»,  если б ы  Петербургская граж
да н ская палата не усумнил ась в добросовестности сдел 
ки . Стена общественного презрения ,  отделявшая Шерву
да , охватила даже мир крапи вного семени ,  и крепость 
не был а засвидетельствована ,  так как покупатель,  по 
м нению палаты, был некредитоспособен .  Шервуд решил 
тогда перенести заключение сдел ки во Владимир ,  где на
ходились имения Баташева ,  но в дело уже вмешалось 
правительство,  учредившее «для рассмотрения столь р а 
зительного плутовства» особый комитет. Пока этот ко
митет изучал дело ,  пока пухли синие папки его работ, 
Шервуд перепродал свои права на  приобретение бата
шевских вл адений генерал-майору А.  И.  Пашкову, уже 
давно к ним приценивавшемуся. 

«К высшему нашему обществу,- писал в своих «За
писках» барон М. А.  Корф * * ,- принадлеж али три брата 
Пашковы, сыновья родного дяди княгини Васильчи ко
вой .  Старший из них,  Андрей,  умный,  даровитый ,  тогда 
прекрасный музыкант, а впоследствии стяжавший себе 

* Донесение это найдено нами в военном архиве. 
* *  Русская старина , 1 899, т.  XCIX, с .  288-289. 
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большую известность своим и  ма гнетическим и лечени я м и ,  
ославил себя вместе большою наклонностью к ябеде и 
разными  действиями , · м алосвойственными бла городно
му человеку. Служив до генеральского чина в лейб-гуса
рах ,  а потом быв назначен в егермейстерскую должность 
ко двору, он здесь вскоре поссорился с тогдашним  обер
егермейстером Нарышкиным,  подал на него донос,  кото
рый не оправдался , и принужден был оставить службу . . .  
Андрей и мел множество сом нительных п роцессов,  и н и  
личные связи ,  ни  родство его жены , дочери очень прибли 
женного к и мператору Никол аю графа Модена ,  не могли 
благоприятствовать ему в выигрыше этих п роцессов . . .  
Венцом всех этих нечистых дел была м ноголетняя тяжба 
между братьями о разделе наследственного после отца 
и мения . . . » 

С этим -то человеко'Vt и связался Шервуд, сходивший
ся с Пашковым во  вкусах как  в вопросах ма гнетизм а ,  
т а к  и в прочих областях . Достойные друг друга ком 
паньоны порешили,  что Пашков приобретает имение Б а 
ташева за 2 900 000 рублей ,  а з а  уступку своих прав  
Шервуд получал от  княгини  Юсуповой, соучастни цы 
сделки,  имение в Московской губернии и ка менный дом в 
Москве . Ка к в иди м ,  Шервуд уже готов был удовлетво
риться мень ш и м  кушем,  но и это ему не удалось. Особый 
комитет расторгнул и это условие ,  и долго еще Пашков 
доб ивалея восстановления своих прав, между тем как 
и мение Баташева пошло в опеку, и последняя настолько 
расстроила его дела ,  что в 1 838 году Бата шев просил 
назначить его опекуном Л . В .  Дубельта * ,  и еще в 40-х 
годах прови нциальные суды погрязли  в м ногосложных 
перипетиях его м ногочисленных процессов . 

«действия Шервуда , как человека , заслужившего 
имя Верного, остались н е г л а с н ы м и для публики» ,  хо
тя некоторые детал и дела и проникли в широкие круги . 
Но в отста вку ему все же пришлось уйти, и тщетно он 
уже через год, в 1 835 году, взывал к м илости своего по
кровителя ,  великого князя Миха ила Павловича ,  утвер
ждая, что «В деле по покупке имения Баташева ,  в кото
ром его обвиняют, весь свет ему бы отдал справедли
вость, в деле ,  в коем по законам он совершенно прав , а 
по совести с т о к р а т  правее» . Опал а ,  постигшая его, 
вызва на была не этой только ава нтюрой .  Как м ы  узна -

* См : Русская ста рина ,  1 888, т .  I X ,  с .  508-509. 



ХРОНИ КА ТРЕХ СТОЛЕТИЙ 1 93 

ем из других дел I I I  Отделения,  Ш ер вуд не уделял всего 
своего внимания Баташеву и одновременно не прекра
щал своих полицейских предп риятий. 

Выгнанный из I I I  Отделения,  Шерьуд не порвал связи 
ни с полицейскими ,  ни с уголовным миром ; наоборот, 
согл асно его утверждению * ,  начиная с 1 827 года он не 
п рекращал пода вать великому князю Михаилу Павлови
чу з а писки о различных своих наблюдениях и дошедших 
до него слухах,  и «сие не только не запрещали ,  но, напро
тив ,  получ ал всегда благодарность» .  Он сдел ался своеоб
разным пол ицейски м орга ном в едином лице ,  ч го в зна
чительной степени облегчалось существованием и в нико
лаевское время взаимно контролирующих и друг другу не 
доверяющих полицейских уч реждений.  Уже в первые дни 
существования I I I  Отделения фон Фок писал Бенкендор
фу:  « Полиция отдала п риказание следить з а  мои ми дей
ствиями и за действиями органов надзора .  Полицейские 
чиновники,  переодетые во фраки,  бродят около малень
кого домика,  занимаемого м ною, и наблюдают за теми ,  
кто ко мне приходит.  Ко всему этому следует прибавить, 
что Фогель и его сподвижники составляют и ежедневно 
представляют военному губернатору рапортички о том ,  
что делают и говорят некоторые из моих агентов»* * .  Этот 
а нтагонизм и соревнование на почетном шпионском по
прище создавали подчас и для преследуемых возмож
ность лавировать между тайной и явной полициям и ,  а 
люди , подобные Шер вуду, отвергнутые одной стороной,  
могли пользоваться тем большей поддержкой другой.  
И он,  действуя от собственного лица,  следит за  преступ
никами ,  собирает слухи , подсыл ает фискалов и бра
ви ,  проникает в тюрьмы, учиняет допросы и т .  д. В этом 
отношении характер но для него дело шляхтича Гор
ского. 

В мае меся це 1 833 года к С - Петербургскому обер 
полицмейстеру явился для испрошения вида на житель
ство шляхтич Михаил Ш куратовский .  В те годы обост
ренной мнительности по отношению к полякам явиться 
в полицию без паспорта было смелым поступком .  «По 

* Дело N2 82, 1 834, I экспедиция Архива  I I I  Отделения «0 задер
жанном под именем шляхтича Скуратовского, назвавшемся потом под
поручиком польских войск Горским ,  и о показании его об укрыватель
стве мятежников Станкевича , Матусевича и др . »  

* *  Русская старина , 1 88 1 , т . XXXI I ,  с .  1 94 ( п исьмо от 1 0  августа 
1 826 года ) . 

7 Зак  N• 442 
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сомнению в подлинности звания» ,  он был п репровожден 
в губернское правление,  а оттуда кратчайшим путем в 
градскую тюрьму. Подобное обхождение,  вполне отве
чавшее привычкам николаевской полиции ,  пришлось 
Шкуратовскому не по вкусу, и шляхтич решил бежать ; 
но спр аведливость сомнений п розорливого полицмейстер а 
оправдалась в том смысле,  что, сойдясь с двумя уголов
ными  ареста нтами ,  Шкуратовский изготовил себе в месте 
с ними  фальшивые паспорта на предмет побега .  Дело 
р аскрылось, и на суде шляхтич объя вил, что «званием 
шляхтича и сею фамилиею пользуется фальшиво».  В но
вом облике он предстал в качестве подпоручи ка пол ь
ских войск ГорскоРО, «а после сего показания ,  находясь 
в коридоре, напоил допьяна конвойных и бывших с ни м  
арестантов и бежал» . 

Можно б ыло бы оста новиться н а  этой детали ,  харак
теризующей быт полицейских камер,  в которых агенты 
совместно с преступниками предавались Бахусу, но спе
шим отметить, что, несмотря н а  свою находчивость, Гор 
ский был вторично пойман  и на  допросе показал , что на 
�одился в числе мятежников ,  взят  был с оружием в ру
ках и отправлен в Георгиевскую крепость на Кавказ, с 
которой расстался по собственному жел а нию в октябре 
1 83 1  года вместе с двумя товарища ми Ста нкевичем и 
Матусевичем.  Пользуясь помощью волынеких поляков,  к 
которым они сумели добр аться , и получив фальшивые 
паспорта , они переехали в Виленскую губернию, где 
скрывались у знакомых помещиков,  а оттуда отп р авились 
на поиски счастья в Петербург. « 1 8  мая ,- доносил обер 
полицмейстер Кокошкин,- прибыл и  в сию стол ицу и ос
тановились в гостини це «Лондон» ,  а на другой день от
правились за город на  4-ю версту, в трактир «Марьина 
Роща» ,  где Горский сдел ался крайне пьян , това рищи же 
его похитили у него вид и деньги и скрыл ись, а он, Гор
ский ,  возвратился в сию столицу и ,  как выше сказано,  
явился ко мне для испрошения вида» .  

При всей своей неправдоподобности история эта рас 
сказана ,  по- видимому,  человеком неглупым и построена 
очень целесообразно.  Горский приплел к своему повест
вованию м ного имен ,  сделал какие -то тума нные указания 
на связи с зарубежными поляками ,  и всего этоrо было 
довольно, чтобы надол го заинтересовать своей особой 
власти . В дал ьнейших своих показаниях он кое- что изме-
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нил, м ногое развил,  и из его слов стало очевидно, что в 
самом Петербурге существует большое тайное гнездо за 
говорщиков . 

Так как розыски полиции не приводили ни к каким ре
зультатам ,  Горский стал добиваться освобождения,  уве 
ряя, что без его помощи никаких успехов в этом деле не 
будет достигнуто.  Пока начальство размышляло, воз
можно ли  удовлетворить его просьбу и как бы выудить от 
него побольше разоблачений ,  петербургский военный гу
бернатор граф Эссен донес о следующих необычайных 
происшествиях .  

22 июня 1 834 года к исправляющему должность обер 
полицмейстера пол ковнику Дершау явился подполковник 
Шервуд- Верный и принес ему ж алобу на надзи рателя 
тюрьмы ,  отказавшего ему в разрешении  видеться с за 
ключенным Горски м .  Можно думать, что обычно Шервуд 
не встречал препятствий в испол нении подобных жела 
ний ,  но на этот раз ( было л и  то в связи с дискредитиро
ванием его п о делу Б аташева? ) его запросили ,  на осно
вании каких директив он действует. На  вопрос этот он 
ответи.ТI фигурой умолчания,  и Дер шау отказался выдать 
ему пропуск. На следующий день Шервуд п рисл ал в 
тюрьму своего слугу с секретным письмом на имя  одного 
из арестованных,  куда был и  вложены вопросные пункты 
на  польском языке для Горского. 

Ответ последнего был перехвачен и доставлен в I I I  
Отделение.  Шервуд собирался, очевидно, предпринять са
мостоятельное следствие и ,  быть может, создать себе на  
польских дел ах новый триумф и придать свежий блеск 
своему декабрьскому венку, лавры которого уже за метно 
выцвели .  В таком духе были соста влены его воп росы, и 
Горский в ответе своем «просил господина полковника 
м илости при нять его под свое покровительство» .  « Кля
нусь Вам ,- заканчивал он свое показание,- что буду 
верным,  и мы выкореним все злые намерения, какие бы 
ни были ,  польского народа,  желая быть всегда верным 
м илостивому монарху. Возьмите меня,  полковник,  секрет
но к себе и будьте уверены,  что я сдел аю большие услуги 
отечеству» . 

Опрошенный о причинах его самовольных поступков , 
Шервуд с достои нством ответил, что Горский са м ув�до
мил его о наличии какой-то государственной тайны,  что 
он ,  Шервуд, «В  продолжение всей своей службы неусып-
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но на блюдал за  всем тем , что могло клониться к наруш е 
н и ю  общественного спокойствия» ,  что действует он ис
ключительно из неограниченной преданности к им перато
ру и ,вообще,  ника кой вины за  собой не чувствует . Пись
ма этого, написанного в оскорбленном и даже несколько 
вызывающем тоне, без соблюдения даже обычных ап 
парансов по отношению к такой важной особе, как  шеф 
жандармов,  оказалось достаточно,  чтобы пеекратить рас
следова ние о поступках Ulервуда.  

Чем кончилось дело Горского - мы не знаем . З атея 
Ulервуда потерпел а фиаско, и он надол го исчезает со 
страниц летописи 111 Отделения.  



V. Ш ервуд проти в  1 1 1  Отделения 

Но дверь отверзлась, и явился 
в ней 

С лицом почтенным, rрустию 
покрыты м, 

Лазоревый пол ковник. Из очей 
Катились слезы по ero ланитам .  
Обильно их  струящийся ручей 
Он утирал платком, узором 

шитым.  
И про себя шептал : «Так, это он ! 
Таким он был , едва л и шь из пелен».  

А . К. Толстой .  « Сон Попова» 

Язык до Киева доведет, а перо 
до Ulлиссельбурrа . 

М. С. Лунин 

Выйдя в вынужденную отставку и скрыв шись на нес
колько лет с полицейского горизонта , Шервуд не оставил , 
конечно, ни своих честолюбивых замыслов,  ни столь м илой 
ему среды проходим цев и искателей приключений ,  с ее обы
чаями и увлекательными затеями.  Но об этом периоде его 
жизни мы и меем очень мало сведений.  За  это время он ус
пел схоронить жену и ,  как можно дум ать, перенес центр 
своей деятельности в Москву, где жили его родственники и 
где, в некотором отдалении от власти, он мог чувствовать 
себя спокойнее . Об образе его жизни в первопрестольном 
граде мы можем составить приблизительное представление 
хотя бы на основа нии такого эпизода : 7 марта 1 840 года 
начальник Московского корпуса жандармов донес по на
чальству, что некий канцелярист Робуш,  до того служив
ший  в канцелярии киевского военного генерал - губернато
ра и уже в течение года прожива вший в Москве, привлек 
внимание полиции следующим неблагавидным поступком .  
Не находя службы и ,  вероятно, испытывая денежные за 
труднения,  он решил исправить свою фортуну выгодным 
браком и обратился для этой цели к помощи свахи и . . .  
Шервуда , к которому имел рекомендательные письма и в 
доме которого остановился. Шервуд охотно оказал ему 
покровител ьство и ездил с ни м  к м атери предполагаемой 
невесты - провинциальной помещице Вильгельминовой, 
привезшей свою дочь на московскую брачную ярмарку. 
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Дело было сла жено, молодые бл агословлены образами ,  
и все  могло кончиться без доведения до сведения I I I  Отде
ления,  если бы жених ,  получивший вперед приданое -
1 2  тысяч рублей и ,  как  водится, накупивший на значитель
ную сумму подарков своей суженой, внез а пно не скрылся 
с остальными деньга ми .  В дело это он замешал не только 
Шервуда ,  но и его сестру, у них был произведен обыск, но 
и сам Робуш тем временем был задержан .  Так как Постра 
давшая согл а ш алась идти на мировую, дело было, по-види 
мому, прекращено, н о  в результате полицейскому надзору 
было поручено наблюдать и за сестрой Шервуда , а_ он сам 
чуть не поплати.'lся за  продел ки своего протеже, действо
вавшего, быть может, не без его ведом а * .  

В августе 1 84 1  года некая Анна Королева жаловалась 
в I I I  Отделение на неуплату ей Шервуд�м 1 000 рублей ас
сигнациями ,  взятых в долг по заемному письму, но ж алоба 
эта , по всей вероятности, осталась без последствий. I I I  От
деление слишком хорошо себя чувствовало,  избавившись от 
Шервуда , чтобы беспокоить его из-за всяких денежных 
претензий ,  тем более что последних могло оказаться нем а 
лое количество. Думаем,  что Королевой сообщили ,  что  она  
может тягаться «по силе законов» ;  дело это ,  во всяком слу
чае ,  было признано не заслужива ющим внимания и при 
пчередной чистке а рхива подверглось уничтпжению * * .  

Так продолжалось д о  осени 1 842 года, когда Шервуд, 
не вытерпев своего относительно праздного существования 
и все грознее надвигавшейся нищеты,  снова явился в сто
лицу,  или ,  как выражались московские славянофилы ,  рези 
денцию, и стал нащупывать почву, понем ногу восстанав
ливая свои прежние связи и надеясь на возобновления 
бла госклонности влиятельных лиц .  Старых его друзей и то
ва рищей в I I I  Отделении уже не было, а между тем Шервуд 
прекрасно понимал,  что, не исправив свои х отношений с 
эти м  учреждением,  он  никаких успехов в Петербурге не 
достигнет. И ,  скрепив сердце , он отправился с визитом к 
своему давнишнему недругу, доверенному агенту Бенкен
дорфа,  Оскару Венцеславовичу Кобервейну, одному из не
многих уцелевших до этого времени птенцов Фока. По
следний не замедлил сообщить о посещении начальнику I I I  

* Дело \ 840 г .  N2 60 I экспедиции I I I  Отделения «0 неблагавидных 
поступках канцеляриста Робуша и отстав ного подполковника Шервуда
Верного». 

* *  Мы могл и  познакомиться только с его заглавием по «Ал фа виту» I I I  
Отделения и соответствующей описи . 
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Отделения Л. В. Дубельту , присоеди нив к своему письму 
краткий ,  но довольно характерный меморандум ,  который 
м ы  и п риводи м полностью* . 

«5 октября в 9 ч .  утра слуга доложил мне :  « П о л к о в 
н и к Ш е р в у д » ; очень удивленный эти м визитом после 
десяти лет ,  что м ы  не встречались, я вышел к нему навстре
чу. Он протянул мне руку и извинился,  заявив , что пришел 
п росить доброго совета .  

Перечислив все свои невзгоды ,  он закончил : « Короче  
говоря,  вы видите перед собой человека , доведенного до 
последней крайности , уничтожаемого отчаянием , без гро
ша, без друзей , без средств , н и д а ж е п е н с и о н у н а 
щ е й  с х л е б о м ,  не имеющего возможности вернуться 
на службу . . .  У меня остается одна только надежда на спа 
сение, это если Его  Императорское Величество позвол ит 
мне отправиться на Кавказ и умереть или ,  в чем я уверен , 
оказать та м отличные услуги России .  

Генерал Нейдгардт знает меня и знает,  что я могу 
ему быть очень полезен ;  но я не хочу и не могу хода
тайствовать об этом ,  не получив предварительного согл а 
сия Госуда ря ,  но к а к  быть? Кто за хочет сказать е м у  о б  
этом ,  когда я всюду очернен . . .  Дайте м н е  совет» .  

«Обратитесь письменно сами к Е го Величеству»,
сказал я ему. «Н е л ь  з я , - возбужден но прервал он ,
вы не знаете моей гордости ,- я англичанин ,- есл и им пе
ратор откажет, это для меня смерть» .- « Тогда адресуй
тесь к вел икому князю Михаилу» . - « Нет, невозможно ;  
есть только один человек, который может забыть мои 
п роступки и быть еще моим бл а годетелем ,- это граф 
Бенкендорф ! Но как найти к нему доступ?  Он меня не 
любит, а генерал Дубел ьт презирает . . .  »**  

« Во всяком случ ае,- говорю я ,- граф никогда не 
отказыв ается принять участие в судьбе п росителя ,  а что 
касается генер ал а Дубельта ,  то он никогда никому не 
желает несчастья, так что, если  ваши  на мерения чисты и 
тверды , попробуйте на писать им» .  

«0 п я т ь  п и с а т ь , - говорит он мне ,- а что, если 
граф откажется переговорить с государем ? У м еня п ада
ет последняя надежда ? »  

«Чего ж е  вы хотите ? Как вас успокоить? »  

* Оригинал ,  за исключением слов,  взятых в р азрядку, нап исан 
по-французски.  

** К этому месту Бенкендорф сделал сноску : «И он его даже не знает, 
никогда его не видел и никогда мне не говорил о нем».  
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«Я хочу, чтобы вы м не оказали услугу, которой я вам 
никогда не забуду :  возьмите на себя труд справиться , не  
будет ли генерал Дубельт возраж ать, если я обращусь к 
графу, или ,  есл и  можете, сдел айте это сами ,  попросите 
его подвергнуть бл агоусмотрению Е го Величества мое 
скорбное положение, невозможность подобного существо
вания и мое горячее желание искать отличия на Кавказе.  
Сдел айте это,  и вы окажете м не услугу большую, чем вы 
можете себе представить» .  

Итак, в полдень он поки нул меня ,  чтобы явиться сно
ва спустя два дня, так как он боится, чтобы генерал Ней
дгардт не уехал ра ньше, чем решится его  участь . 

Видя , что он упорствует в своем намерении,  я спешу 
передать Вашему превосходител ьству слово в слово все 
то, что случилось , и считаю дол гом добавить, что по м оим 
наблюдениям Шервуд действительно находится в послед
ней крайности , хотя в поведении своем он стал гораздо 
умерен нее , не п ьет и не играет y:>he в течение пяти лет, 
с тех пор как он находится в связи с графиней Стру
тинской,  тоже доведенной до нищеты и не имеющей 
чем заплатить за квартиру. Вместе с тем пребыва ние 
Шервуда в С - Петер бурге без цел и ,  в том положении ,  
в каком он на ходится, при  характере скором и реши
тельном,  доведенного до отчаяния,  кажется м не риско
ванны м ;  милость же, о которой он просит,- удалить его 
отсюда и дать ему возможность обелиться на Кавказе -
явится и бл агодея нием и необходи мой предосторож
ностью»* .  

Приведенный диалог рисует на м  Шервуда в новом, 
е ще не встречав шемен нам виде просителя ,  но и здесь он 
верен себе. Он беден,  доведен до край ности , ему грозит 
долговая яма ,  но он горд и не забыв ает с достои нством на
помнить, что в понятиях чести он англичанин ( совсем 
как когда-то характеризовал его Вадковский )  и что оби
ды не снесет .  Смиренный челобитчик, он не упускает слу
чая  н апом нить, что м ожет быть и грозен ,  и Кобервейн в 
своем письме с испугом отмечает возможность, что Шер
вуд вздумает л ично отправиться в Царское Село ,  что, ко
нечно, могло бы продлить непредвиденные осложнения . 
При всех своих неудачах он не потерял присутствия духа,  

* Дело I I I  Отделения собственной Е .  И .  В .  канцелярии 1 экспеди· 
ции N2 273 1 842 г .  «0 противузаконных действиях подпол ковника Шер
вуда -Верного и графини Струтинской» Из этого же дела мы за имствуем 
все дальней шие сведени я .  
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той смелости, которая раньше вывозила его во всех злок
лючениях .  

«Отправить его на Кавказ - это лучший исход»,- за
канчивал Кобервейн свое письмо Дубельту. Невальна 
встает вопрос: неужели Шервуд, ратные доблести 
которого мы наблюдали в столь комическом виде, дей 
ствительно возымел желание восстановить свое запят
нанное имя «В передовых огнях, дозорах и патрулях»,  в 
тяжелой боевой жизни кавказской пограничной линии? 
Кавказ того времени иногда представляется романтиче
ской а реной борьбы и подвигов, смертельных поединков 
трагических героев Лермонтова и Марлинекого с непо
корными, свободолюбивыми горцам и .  Николаевское пра 
вительство посылало туда умирать людей ,  которые ока 
зывались сли шком независимыми и кому надлежало там 
«исправиться» ,  на  Кавказе искали забвения разочаровав 
шиеся за зеленым столом князья Звездичи, но чего мог 
добиться там Шервуд, в сегда предпочитавший успехи 
гражданские? 

Романтическая характеристика кавказской жизни при 
ближайшем рассмотрении оказывается чрезвычайно од
носторонней.  Головокружительные карьеры и состояния 
очень часто оказывались уделом таких кавказских деяте
лей, которые даже издали не видели вооруженного черке
с а .  Интендантские па намы,  штабные интриги украшают 
чуть не каждую страницу летописи сатрапекого правле
ния  Паскевичей и Воронцовых, равнодушно допускавших 
грабить и туземцев, и казну .  В 1 844 году в Петербурге 
вышла книга Е. Хамар-Дабанова ( псевдоним Е. Лачино
вой ) «Проделки на Кавказе»,  поспешно конфискованная 
властями за  то, что в ней, по словам военного министра 
А. И. Чернышева,  каждое слово было правдой . Книга эта 
наглядно рисует, как последовательно проводилось в кав
казском наместничестве среди служившего там офицер 
ства разделение выгод и опасностей .  В то в ремя как по
граничный казачий офицер должен был существовать на 
16 рублей годового жалованья, офицеры регулярных по
лков ,  находив шихся на хозяйственном расчете, могли 
вести р азговоры вроде нижеследующего: 

«- Так я вам говорил, - продолжал он своему това 
рищу ,- за nрошлую экспедицию я буду переведен в 
гвардию тем же чином ,  а за  будущую буду переведен в 
полковники и назначен полковым командиром Нижего-
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родского драгунского полка.  Что, батюшка . . .  двести ты
сяч годового дохода ! 

- Если б вышли скорее награды за п рошлый  год!
возразил другой .- И мне хорошо было бы : я представ
.'!ен в майоры и должен получить во Владикавказе линей
ный батальон, при котором транспорт .. . Тут также тысяч 
сорок годового дохода ; а я не буду этого пренебре
гать . . .  »* 

Можно думать, что и Шервуд не оставался в неве
дении относительно тех возможностей ,  которые представ
лял Кавказ людям ,  нуждавши мен в поправлении своих 
денежных обстоятельств, если они к тому же успели до
стичь штаб -офицерских чинов и обладают должной изво
ротливостью и смекалкой.  Впрочем ,  как выяснится из 
письма его к Бенкендорфу от 22 февраля 1 843 года, он на 
Кавказе особенно задерживаться не собирался и меньше 
всего предполагал быть употребленным по боевой части . 
«Истинная цель моя ,- писал он ,- была быть царю и 
государству полезным ,  чувствую себя вполне  к тому спо
собным ,  да и м ноголетние мои наблюдения как в полити
ческом взгляде, равно и в отношении моральных сил 
государства принесли бы Государю Императору явную 
пользу, в чем нет никакого сомнения ,  цель моя была про
вести одно лето на Кавказе ( но не без причины ) и потом 
возвратиться для продолжения службы в С-Петербурге, 
исходатайствовав таковую под лестным начальством Ва
шего Сиятельства, но ,  чтобы ничего не сделать пом имо 
Вашего Сиятельства , я условился с г- ном Кобервейном,  
чтобы все ,  что только я встречу вредного для государ 
ства ,- сообщить ему  для передачи Вашему Сиятель
ству» .  

Кобервейн ,  очевидно, играл в предприятии Шервуда 
несколько двусмысленную роль, но путь был избран по
следним правильный.  Начальство не проникало в его 
планы так глубоко, как он сам изложил их в цитирован
ном письме ,  и по получении просьбы Шервуда Бенкен
дорф довольно сочувственно отнесся о ней военному м и 
нистру, заметив ,  что « п о  беспокойному характеру его и 
частому вмешательству в разные дела , для поправления 
своего состояния,  было бы далеко полезнее для службы 
и для самого его менее вредно служить в одном из полков 
Отдельного Кавказского корпуса» .  Дело, как видим ,  бы-

* Хамар-Дабанов Е. Проделки на Кавказе, ч .  I I ,  СПБ, 1 844, с 1 50 .  
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ло уже совсем на мази ,  но непреоборимая страсть Шер
вуда к авантюрам и н а  этот раз подвела его. 

За и стекшие семь лет изгнания Шервуд сильно опус
тился. Лишившись правите.Тiьственных милостей и оттолк
нутый общественным мнением , переименовавшим его из  
Шервуда - Верного в «скверного» и пустившим вслед ему 
кличку «Фиделька» ,  он  прозябал в своем темном кругу,  
сбившись, как мы видели , с крупных афер на мелкие 
rlJ!утни. В это время он познакомился и сблизился с раз
веденной графиней Струтинской, ава нтюристкой невысо
кого полета,  и связь эта ввела его в новые прегрешения .  

Если Кобервейн приписывал графине Струтинской 
благотворное влияние на ее возлюбленного, то делал это 
он,  вероятно, на основании слов самого же Шервуда . На 
самом же деле Струтинская вовсе не принадлежала к тем 
благословенным женам ,  которые тихой и кроткой лаской 
преображают вепрей в смиренных ланей. Долго и утоми 
тельно судившаяся со  своим бывшим супругом о выделе 
ей причитавшейся, по ее мнению, части его имения,  она 
находилась в положении  не лучшем,  чем Шервуд, и пыта
лась исправить свои дела способами  не более законными ,  
чем  те ,  к которым прибегал ее  сожитель . 

Из использованного нами дела явствует, что при по
мощи ли Шервуда , а может быть, и самостоятельно она 
приеваила деньги некой девицы Генриетты Крыжанов
ской , и по прось�е последней петербургская полиция пы
талась вернуть �И деньги путем наложения секвестра на 
вь1деленную Струтинской часть и мущества ее мужа ;  но 
по наведении справок оказалось, что и мение это находит
ся в столь плачевном состоянии ,  что для очистки его от 
долгов требуется еще продолжительная тяжба и вложе
ние дополнительных капиталов .  Получила ли Крыжанов
ская обратно свои деньги или нет - не знаем , но попутно 
произошли следующие происшествия .  

10 января 1 843 года санкт-петербургский обер -полиц
мейстер Кокошкин рапортовал шефу жандармов,  что за 
кончил следствие об отставном подполковнике Шервуде 
Верном, причем из производства в ыяснилось следующее : 

« Служащий в комиссии прошений ,  коллежский секре
тарь Дерош довел до сведения полиции ,  что неизвестный 
ему человек, познакомясь с крепостным его м альчиком 
Михайлою, просил сего последнего достать для прочте
ния хранящиеся в столовом ящике г .  Дероша бумаги, 
обещая за  это мальчику денежную награду, и когда 
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мальчик Михайла объявил, что ящик заперт и ключа от 
оного г. Дерош не оставляет, то неизвестный, явясь в 
другой раз и вручив мальчику тому кусок воску, просил 
приложить оный к замку и слепок доставить к нему, по 
которому обещался принести ему ключ. 

Мальчик  Михайл о, будучи хорошего поведения и не 
жел

.
ая домогательства этого скрыть от г .  Дероша,  объ

явил ему об оном, и по изъявленному веледетвин этого 
г .  Дерошом согласию слепок сдан был неизвестному, а 
сей последний  чрез несколько времени явился с ключом 
и, вручив оный Михайле, который, получив  от г .  Дерош а 
пакет с запечата нными ненужными бумагами ,  отправился 
с неизвестным в трактир в Кирочную улицу пить чай ,  где,  
по словам неизвестного, был брат его ,  желавший про
честь сказанные бумаги» .  

Эти канцелярские периоды, при всей своей неуклюже
сти , довольно ясно свидетельствуют о том ,  что «неизве
стный человек» п редполагал совершить ограбление 
Дероша при помощи подобранного ключа . Явившийся в 
трактир полицейский надзиратель арестовал неизвестного 
и обнаружил в нем Ивана Мартынова,  слугу подполков
ника Шервуда- Верного, причем выяснилось, что действо
вал он по наущению своего хозяина ,  желавшего извлечь 
из  ящиков Дероша какие -то документы . 

В связи со всем этим Шервуд 1 3  ноября был аресто
ван ,  а 1 6 - го шеф жандармов сообщил об этом 
происшествии  особым отношением воен ному м инистру, 
в котором ,  рассуждая ,  что «офицер , решившийся на по
добный поступок, не обещает пользы для службы», про
сил его не давать ходу определению Шервуда в кавказ
ский корпус. 

«При производстве исследования Шервуд- Вер ный 
в домогательстве получить бумаги ,  принадлежащие 
Дерошу, посредством подборного ключа и во всем выше
изложенном по сему предмету не сознался , хоть и улича 
ли его в том на оч ных ставках дворовый человек Марты
нов и мальчик Михайла Порецкий ,  подтверждая то толь
ко, что он с дворовым человеком Мартыновым был в 
трактире собственно для утоления жажды и мальчика 
Михайлу видел там,  но его вовсе не знал и не знает» .  

В запирательстве своем Шервуд оставался непрекло
нен, недоумевал, почему его держат, и писал заявления ,  
что ему не предъявлено никаких обвинений, что он требу
ет допроса, который обнаружит полную его непри -
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частность и пр .  Обер - полицмейстер Кокошкин,  однако,  
получ ив «лестный отзыв его сиятельства графа Алексан
дра Христофоровича о действиях в отношении поступка 
г .  Шервуда- Верного к девице Крыжановской» ,  продо
лжал гнуть ту же линию, нимало не смущаясь заявления
ми Шервуда . 

В чем заключалась связь между попыткой к ограбле
нию Дероша и девицей Крыжа новской, мы узнаем только 
из позднейшей записки Шервуда , в которой он,  как обыч
но, задним числом менял показания и давал новое осве
щение своим поступкам .  

Из  этой записки* видно, что Дерош имел намерение 
жениться на невестке своего приятеля,  секретаря канце
лярии министра народного просвещения Ласкович а  
Генриетте Крыжановской , той самой,  которая пострадала 
от Струтинской ,  ссудив, по- видимому, последней деньги 
под векселя . Правда , Шервуд утверждает , что Генриетта 
отдала свое сердце другому, и рисует Дероша как чело
века низкого, завистливого, «черного». К тому же Дерош 
оказывался хранителем каких-то важных противоправи 
тельственных бумаг ,  которые Шервуд и решился похи 
тить, как всегда желая оградить Россию от  преступных 
замыслов ,  на этот раз  чиновника комиссии прошений .  
Зная склонность Шервуда к провокации,  мы остережемся 
давать веру его сообщениям,  тем более что замечания его 
по этому делу каким-то L'удесным образом «ускользнули 
из рук полиции при зап�чатании у меня моих бумаг» .  
Гораздо более простЫl'vi предположением - и его-то 
и сделала полиция - окажется то, которое свяжет дела 
Струтинской и Шервуда векселям и  первой. Крыжанов· 
екая могла передать их на  хранение Дерошу или просить 
его продвинуть ее дело, а ,  как чиновник комиссии проше
ний ,  он ,  вероятно, был в состоянии помочь ей .  Потребова
лось спешно эти векселя или другие компрометирующие 
бумаги извлечь, и в дело пошел набор воровских инстру
ментов .  

По докладу о деле Дероша Шервуда решено было со
слать в Олонец. Но так еще было сильно обаяние его де
кабристских заслуг, что из уважения к его бедственному 
материальному состоя нию и как «отцу большого семей 
ства»  ему было разрешено отправиться в свои имения в 

* См. :  Приложения,  с. 256. 
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Смоленскую губернию.  Одновременно выслана из  столи 
цы была и Струтинская. 

Шервуд удалился со смиренным видом ,  но все еще 
снедаемый честоJiюбивыми замыслами ,  к которым теперь 
присоединились и планы мести. 

Е ще в то время,  когда Шервуд сидел под арестом,  его 
превосходительство, милостивый государь Леонтий Ва 
сильевич получил письмо следующего содержания :  

« Находясь под арестом в Управе Благочиния ,  я лишен 
возможности лично видеться с Вами ,  но ,  считая это необ
ходимым,  прибегаю к средству сему сообщить Вам ,  что 
имею необходимо нужное сообщить Ва м по секрету отно
сящееся до Вашего Превосходительства.  

Бумаге доверить всего не могу,  а потому избирайте 
средство сами ,  чтобы вытребовать меня непременно се
годня не в 3-е отделение, а в квартиру вашу, но под вели 
ч айшим секретом,  чтобы никто не догадался,  что требуете 
меня к себе,  но всего лучше полагаю прислать Экзекуто
ру вроде предписания о дозволении мне повидаться с же
ною моей по с.'Т\'Чаю ее болезни с тем чиновником,  кото
рый от вас будет прислан и которому Вы сами вполне до
веряете, не открывая того, что я к Вам писал. 

С глубочайшим почтением имею честь быть Вашего 
Превосходительства покорнейшим с.пугою. 

Александр Белич . 

Не оставляйте исполнения сего до завтрашнего дня и 
соблюдите все, чтобы не было открыто то, что должен 
иметь свидание с Вами» .  

Как управляющий III Отдеш•нием , Дубельт был чрез
вычайно любопытен по части всяких тайн и не  замедлил 
вызвать Белича . Ка к оказалось, Шервуд, попа в в близ
кую ему атмосферу тюремных обитателей ,  не сумел удер
жаться от хвастовства и болтливости и наговори� много 
лишнего. «Шервуд- Верный,- резюмировал Дубельт свой 
разговор с Беличем ,- хочет подать доклад государю,  как 
ужасно действуют граф Бенкендорф,  Кокош кин и Я» . 
Бенкендорф,  впрочем , «приказал оставить это без 
внимания» ,  и на дальнейшей,  известной нам уже судьбе 
Шервуда этот донос как будто не отразился . Но Шервуд 
не лгал. Уезжая в Смоленскую губернию, он зара нее ре
шил посчитаться с III Отделением, ответившим на все его 
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благие порывы такой черной неблагода рностью, и в осо
бенности с Дубельтом,  которого он считал главным ви
новником всех своих злоключений .  

До некоторой степени Шервуд был прав .  Тому обстоя 
тельству, что все его попытки начиная с 30-х годов про
никнуть в святая святых полицейского мира наталкива
лись на решительный отпор,  он в знач ительной степени 
был обяза н тому новому духу в этом учреждении,  кото
рый,  возникнув несколько ранее, особен но развился под 
заботливым попечением Дубельта.  

Мы присутствовали при возникновении III Отделения 
и видели, как это учреждение возник.по в результате 
противоречивых стремлений николаевского правитель
ства ,  желавшего эти м путем, с одной стотюны,  пресечь 
всяческие крамольные попытки и ,  с другой,  добиться по
пулярности и уничтожить бюрократическое средостени� 
между собой и народом . Пример 111 Отделения отлично 
подтверждает мысль М.  Н. Покровского о том , что «де
магогические тенденции . . .  вели туда же, куда вело и со
знание своих обер-полицеймейстерских обязанностей»,  
равно как и то положение, что «наклонности демагога и 
полицеймейстерские обязанности должны были нейтрали
зовать друг друга»* ,- в луч шем случае, прибавим от се
бя, потому что при всякой более или менее серьезной кол
лизии этих двух противоречивых тенденций неизменно 
побеждала последняя .  Мы видели, к чему приводила на 
практике борьба правительства с бюрократизмом,  борьба 
уже в са мой своей идее безнадежная в обста новке нико
лаевской России .  Господствующий землевладельческий 
класс переживал процесс быстрого расслоения ,  и в жела
нии сохра нить свою классовую базу «николаевское пра
вительство ставит себе двойную задачу :  восстановить со
циальную силу дворя нства и выработать из него орудие 
правительственной администрации» * .  Дворя нство, уже 
давно подчинившее себе государственный аппарат,  начи
нает заполнять все этажи чиновного святилища ;  дворян
ская Россия постепенно перерождается в дворянско-бю
рократическую, и этот процесс в продолжение николаев
ского царствования зашел так далеко, что нашел 
выражение и в из менении даже внешней физиономии 
дворянского общества .  То нкий наблюдатель, Герцен 

* Покровский М. Н Русская история с древней ших времен, т. IV 
Изд. 3-е ,  М.,  1 920, с 6. 

** Пресняков А Е. Ап огей сам одержавия . Л., 1 925, с. 37 
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заметил по этому поводу : «Алекса ндр продолжал образо
ванные традиции Екатерины ;  при Николае еветеки
аристократический тон заменяется сухи м, формальным ,  
дерзко-деспотическим ,  с одной стороны, и беспрекословно 
покоnным ,  с другой , смесь н аполеоновской отрывистой и 
грубой ма неры с чиновничьим бездушием »* .  Столичный 
консервативный дворянин из уверенного в доходности 
своих имений ,  слегка фрондирующего светского ку ртиза
на  превращается в человека типа «чего изволите» ,  с 
эластичным спинным хребтом ,  позволяющим сохранить 
миЛость вышестоящих,  и юпитерски м басом , служащим 
для удержания в покорности подвластных .  И немудрено, 
что учреждение,  возникшее как отрицание бюрократизма ,  
само не  только насквозь пропиталось им ,  но сделалось 
его особенно ярким представителем ,  созда вши себе даже 
особое положение регулятора всей административной 
и общественной жизни страны,  особого государства в го
сударстве. Последнее стало даже официальной идеоло
гией 111 Отделения :  А .  Ломачевский расска зывает, как он 
представлялся шефу жандармов,  «который ,  объяснив мне 
в общих выражениях инструкцию губернского штаб-офи
цера ,  прибавил, что звание это требует не только честно
го , благородного и вполне безукоризненного образа дей 
ствий ,  но  и осторожности дипломата , потому что, как  вы 
разился он ,  государь наш ,  определяя в каждую губернию 
жандармского штаб-офицера ,  желает видеть в нем тако
го же посланника ,  такого же честного и полез ного п ред
ставителя правительства ,  какого имеет он в Лондоне, Ве
не ,  Берлине и Па риже»* *. 

Этот разговор относится к 1 838 году . Как раз в это 
время происходила достройка зда ния 111 Отделения,  за
вершение бюрократической стройности его аппарата . 
Образовавшись в 1 826 году и впитав в себя разнородные 
элементы департамента полиции Ми нистерства внутрен
них дел, та йной полиции М. Я .  фон Фока и жандармской 
службы, 111 Отделение переживало очень медленный про
цесс организационного роста . Еще в 1 832 году в корпусе 
жандармов не существовало уста новленной формы пере
писки * * * ,  а указаний о порядке действий его чинов не было 

* Былое и думы, ч. IV.- Поли .  собр .  соч, т. XIII, Пг. ,  1 9 1 9 , с 60 
** Ломачевский А . Зап иски жандар м а  - Вестник Европы, 1 872, 

март, с . 245. 
*** Ср . : Стоеов Э. Очерки, рассказы и воспоминания .- Русская ста

рина,  1 878, т. XXI I I, с. 64 1 .  
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и позднее. Сама орга низация корпуса жандармов как 
единого целого относится только к 1 836 году и явля 
ется плодом рук назначенного в 1 835 году начальником 
его штаба Л.  В .  Дубельта ,  которого и можно считать 
творцом системы III Отделения в том виде, в каком она 
существовала п ри нем и впоследствии .  

Дубельт - одна из наиболее интересных фигур жан
дармского корпуса. Бывший масон, близкий к декабрист
ским кругам ,  он поступил в 1 830 году в жандармы и в те
чение нескольких лет добился гла венствующего положе
ния в 111 Отделении .  В 1 835 году , как только что было 
сказано, он был назначен начальником штаба ж андарм 
ского корпуса , а в 1 839 году, искусно отстранив своего 
патрона и родственника Мордви нова ,  сделался управля
ющим 111 Отделением , сохра няя и прежнее звание и объ
единив ,  таким образом , в одних руках обе отрасли высше
го полицейского служения. < . . .  ) 

Сенти ментально- возвышенный тон, которым Дубельт 
говорил о своих будущих жандармских обязанностях, не 
шел вразрез с тем и настроениями ,  которые господствова
ли  в 111 Отделении в момент его появления .  В своем 
месте мы уже привели благочестивый анекдот о платке, 
врученном Ни колаем Бенкендорфу, и обрисовали усло
вия,  в которых стал зарождаться тип бл агородного жан
дарма .  Но ,  покуда во главе дела стояли люди старой 
школы вроде Фока, этот процесс мог разви ваться только 
очень медленно.  И именно Дубельт , окончательно сфор
мировав аппарат жандармерии ,  завершил и создание 
этого персонаж а. ( . .  \ 

Этот новый строй отношений  и при вычек в полицей
ском мире препятствовал людям , подобным Шервуду, 
выдви нуться. Попытки его к самостоятельной деятель
ности были пресечены,  идти на ра боту мелкого агента не 
позволяли ни чин,  ни самолюбие, а уста новившаяся за 
ним репутация затворила перед ним двери 111 Отделения .  
Этим он был обязан  новому духу - Бала шов или Фок 
не оста новились бы перед такими п репятствиями .  И хотя 
с Дубельтом он, вероятно, никаких личных столкновений  
не  имел, и менно в нем он  усмотрел своего главного п ро
тивника и с ним попробовал вступить в борьбу. 

Из изложения всех предшествующих событий мы ви
дели , что счастливая звезда Шервуда выручала его при 
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всех обстоятельствах.  Несмотря на всяческие свои п ро
делки , он избегал кары и оставался цел и невредим ,  пото
му что правительство никак не мог л о решиться наложить 
руку на  того, кто столько был возвеличен в первые годы 
царствования . Оно следило только за тем , чтобы <<ДеЙ
ствия Шервуда оста вались негласными для публики» .  
Это давало ему  возможность как-то барахтаться на  по
верхности житейского моря,  пользуясь доверчивостью 
людей м аленьких и легковерных и при случае извлекая 
из  них денежную выгоду. В наших руках имеется любо
пьпное письмо конца 1 834 года , отобранное у него при 
обыске, от  некоего Федора ( подпись неразборчива ) , кото
рый имел великую честь снискать дружбу Шервуда,  по
знакомившись с ним ч�рез его фактотума в баташевском 
деле, Степана  Юркина .  «Я не говорю,- пишет этот не 
известный корреспондент нашего героя ,- что Вы у меня 
много перебрали . А ,  напротив ,  объяснюсь прямо знаме 
нательно, что вы,  милостивый государь, И. В. ,  изволили 
меня обобрать, ибо лишили меня всего, что я и мел и мог 
и меть . А случ илось это через то, что я имел несчастье 
с Вами познакомиться , сблизиться ,  доверить Вам и по
зволить Вам называть меня при всех Вашим другом ,  при
ятелем ,  товарищем . Причем долгом поставлю себе объ
яснить Вам ,  что Вы в этом успели не чем другим ,  как 
уверением меня, что Вы важная доверенная особа у Его 
Величества нашего Цс,·аревича и Государя и у Его Вы
сочества великого князя. Ну уж, конечно, Вам это уда 
лось потому, что Вы уверили меня в императорском мун
дире.  Что же касается до того, что я Вам очень ,  очень 
нужен , как Вы объяснили в ярлычке Вашем ко м не ,  а 
равно и о раскаянии ,  помещенном в письме г. Юркина ,  то 
доложу Вам на  первое, что Вы на прасно это поясняете, 
и бо я это знал и знаю,  но я принадлежу как телом ,  так 
и душой одному царю моему; на второе - скажу Вам,  
если Вы изъяснились просто так ,  что сродни всякому 
благородному человеку, и только я уже не раскаиваюсь, 
да только не  в том , в чем Вы полагаете, а раскаиваюсь 
в том ,  что имел несчастье познакомиться с Вами и полу
чить от Вас .в податюк собаку, которая м не весьма  доро
го обошлась.  Если Вы этим меня думаете пугать, то поз
вольте мне доложить Вам ,  что тот , который не боится 
смерти и который знаком с ней больше, чем Вы с Вашими 
родными ,  то  тот  не родился испугаться угроз г- на Шер
вуда- Верного» . 



ХРОНИКА ТРЕХ СТОЛЕТИЙ 2 1 1  

Заканчивает это письмо Федор с неразборчивой под
писью довольно ядовитым ревера нсом : «По правилам 
деликатности и мею честь быть Ваш покорный слуга» ;  да 
что, кроме иронии ,  оставалось обобранному да, по-види
мому, еще и ш а нтажираванному человеку? 

Эта легкость, с которой все сходило Шервуду с рук,  
потому что правительство щадило его,  а скромные жерт
вы боялись сводить с ним счеты, делала его излиш не са
моуверенным и вдохновила его на борьбу с III Отделени
ем . Если уже в доносе Голицына он выступал скрытым 
антагонистом своего бывшего начальства ,  то теперь он 
откидывает забрало и выступает на бой со столпами  
власти , как  равный  с равными .  

20  августа 1843 года Шервуд отправил своему бывше
му покровителю Михаилу Павловичу обширный донос 
на нескольких  десятках страниц. Начав  с сообщения, что 
«В Смоленской губернии Poeste l s  letzer Haush уже 
несколько лет играют и ноты в редком доме не находят
ся, надо пола гать, что сочинено в Смоленске», и прило
жив и самые ноты этого произведения * ,  автор далее 
переходит к изложению существующих в России непоряд
ков и злоупотреблений ,  указуя ви новных и способы исп
равления .  В этом труде Шервуду помогал отставной кол
лежский советник Никифоров, приславший ему даже 
«проект изменения некоторых существующих законов» .  
Мы уже з наем , что  у Шервуда было «влеченье, род не 
дуга» ,  ко  вся ким отставным ка нцеляриста м,  охотно сооб 
щавшим за рюмкой водки секреты своих учреждений и не 
брезгавшим мелкими  доносами .  Этого отставного слу
жителя Фемиды Шер вуд предла гал в прокурары комис
сии для ревизии  дел коммерческого суда,  «буде Госуда рю 
угодно будет принять проект Никифорова в уважение», и 
от него же, вероятно, и заимствовал свои сведения о зло
употреблениях в судебном ведомстве.  

Донос Шервуда заслуживает значительного внимания ,  
так как большая часть его ,  особенно там ,  где он отказы
вается от своей роли борца с революционными теориями 
и действиями ,  довольно близка к исти не. Мы н_е будем , 
однако, слишком подробно остана вливаться на  этом тру
де, с которым читатель может полностью познакомиться 

* Мы не имеJJи случая проверить достоверность этих нот. Впро
чем, они могли быть сочинены и са мим Шервудом при помощи Стру
тинской, обладавшей ком позиционными способностями 
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в приложениях к книге ,  и задержимся только н а  наибо
лее существенных его чертах . Начав  с судопроизводства ,  
которое «как  в столицах,  так равно в губерниях и уездах 
сделалось просто ремеслом грабить», указав на препят
ствия,  которые незаконные поступки судебных органов 
ставят развитию коммер ции ,  и на злоупотребления по 
опека м и сиротски м судам ,  он переходит к обвинению по
лиции . В частности ,  «Москва от действий полиции не 
ропщет, а стонет, так  их действия беззаконны, что ни
какое перо не в сил ах описать, да и превосходит всякое 
вероятие,  дошло до того, что всякого рода и всякого зва
ния сделались общества мошенничества под явным по
кровител ьством полиции ,  а воровство дошло до высшей 
степени не мелочами ,  а целыми магази нами ,  и многое 
хуже того . . . ». Беспорядки происходят и в откупах,  и в ак
цизе, частые рекрутские наборы отягощают население ; 
состояние государственных крестьян дошло до крайности ,  
так  что они  «Не могут переносить своего положения и го
товы к возмущению»; неблагана меренные люди могут 
только радоваться всему происходящему, в идя в этом 
«явное начало к конституции», а благие распоряжения 
правител ьства не доходят до населения из -за  небрежения 
полиции и чиновников.  Раскольников обижают беспри 
чинно ;  на золотых приисках в Сибири происходят зло
употребления,  на которые никто не обращает внима ния .  
Полное отсутствие законности в стране приводит ее на 
край пропасти .  « Горе тому, кто бы смел помимо чьей -то 
части сделать в государстве какое -либо открытие к об
ществен ному благу»,- восклицает Шервуд, скромно ука 
зуя на собственную особу: «Он подвергается всем воз
можным гонениям не как благонамеренный вернопод
данный,  а как оскорбивший лично того, до чьей отрасли  
правления оное касается . . .  » Все это радует одних только 
врагов царя и России .  Европа,  в особенности Англия и 
Франция ( нельзя отказать Шервуду в понимании между
народной конъюнктуры ) , внимательно следит з а  слабос
тями России ,  оказывает помощь революционера м-поля
ка м ,  а последние,  в свою очередь, делают все возможное, 
чтобы очернить Россию в глазах иностранцев . Мицке 
вич,  Ада м  Чарторижский, Сапега ,  За мойский в Париже, 
Константин Чарторижский в Вене,  Княжевич в Дрезде 
не - все они исподволь готовят новый мятеж . 

Здесь Шервуд несколько сбивает масштаб  своего и 
без того не очень последовательного труда и переходит 
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к прямому доносу на живущих в Смоленске поляков, оче 
видно не очень благосклонно отнесшихся к новоявленно
му соседу. Разделавшись с ними ,  он снова возвращает
ся к рассуждениям общего порядка, говорит о расколь
никах и их сношениях с западными единоверцами ;  тре
бует усиления репрессий в отношении вольнодумствую
щих профессоров;  отмечает распространение безбожия 
среди крестьянства ;  указывает на недовольство на Ура
ле и Кавказе и проч .  

Начертав таким образом в о  м ногом справедливую и 
довольно резкую характеристику нравов россий ской ад
м инистрации ,  Шервуд переходит к наиболее для него 
важной части доноса - политической.  Памятуя,  с чем 
связана  была благосклонность к нему властей , он вызы
вает в памяти своего августейшего корреспондента те
ни декабрьских событий и старается показать, что, не
смотря на расправу с восставшими ,  дух их  еще жив ,  а 
следовательно,  и с теми ,  кто заявил себя их решительны
ми  врагами ,  нужно обращаться по меньшей мере береж
но. (Хотя мы и избегаем приводить пространные выдерж
ки из его сочинения ,  но в целях большей отчетливости 
приведем его аргументацию его собственными  словами . )  

«Излишним будет описывать подробности , родившие 
событие 14 декабря 1 825 года,  а скажем только о послед
ствиях и настоящем направлени и  умов в государстве ;  
когда преступники получили слиш ком милостивое наказа
ние, оставалось четыре разряда злоумышленных людей ,  
за  которыми правительство должно бы было иметь неос
лабное наблюдение и прекратить их действия в самом 
начале :  п е р  в ы е - люди , принадлежавшие к тайным 
обществам  и к открытию которых нить порвана частью 
смертью которого-нибудь из  членов, частью несознанием 
других - нет сомнения,  что из ускользнувших,  ныне за
нимают весьма важные места в государстве ;  в т о р ы е
неблаганадежные родственники преступников;  т р е
т ь и - не принадлежавшие еще ни  к какому обществу, 
приготовленные по образцу воспитания на все дурное, 
ибо в то время существовали учебные заведения,  как, 
например,  в М о с к в е Ч е р  м а к а ,  где юношество 
п р о с т о п р и г о т о в л я л о с ь в р а г а м и о т е ч е с т 
в а ,  д а и п о  домам и учебным вообще заведениям было 
не лучше; наконец, последние - сами преступники,  ко
торые не перестали действовать по разным связям и че
рез ближайших родственников, одни - скрывшиеся за 
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границу, другие - из Сибири ,  третьи - получившие по 
неограниченному м илосердию монарха дозволение под 
надзором жить в своих имениях.  Месть, вражда к царю 
не имела границ,  и последствия объяснят весь вред, ими 
сделанной отечеству» .  

Действия всех этих четырех групп, п о  слова м  Шерву
да, с 1 826 года приняли такие размеры, что опасность 
становится совершенно несомнительной. Эти люди раду
ются всем государственным неудачам, клевещут на царя, 
и ,  п роникая в правительственный аппа рат, ведут Рос
сию к ужасным событиям .  Особенно опасна Москва ,  где 
р азговоры ведутся без всякого страха и стеснения ;  где 
пользовался неограниченным влиянием покойный декаб
рист Михаил Орлов ;  где имеется какое -то тайное об
щество, находящееся под покровительством обер -поли
цеймейстера Цинекого и жандармского генерала Пер
фильева ; где не так давно поляк князь Радзвилл предве
щал близкую смерть императора и где, наконец, м итро
поличью кафедру возглавляет Филарет, решительный 
мятежник,  за  которым «необходимо иметь неослабное на
блюдение» .  Но не только в Москве, даже в скромном 
Смоленске имеется гнездо заговора :  «В Смоленске мож
но утвердительно сказать, что многие ускользнули от 
наказания по истори и  1 4  декабря,  смертью генерала Пет
ра Петровича Пасика и образ мыслей которых слишком 
известен, как  рославекого предводителя Якова LU вей
ковского, человека большого ума и вредного, смолен 
ского Александра Л я р с к о г о , б ар о н а Ч е р к а с о
в а, Палицына и многих других,  которые в настоящее 
время носят название les l ioпs de Smoleпsk * .. . » Нужно 
отметить, что Палицын действительно привлекалея по 
делу 14 декабря,  а Швейковский и Черкасов, по-види
мому, родственники декабристов . 

« Кто же,- взывает охваченный гражданской скорбью 
Шервуд,- допустил все это зло, все эти беспорядки , все 
эти адские замыслы, все это лихои мство? »  Ведь в начале 
царствования был учрежден корпус жандармов, который 
должен был сосредоточить все моральные силы импе 
рии,  лучших людей государства ,  соединявших высокие 
нравственны'· качества с беспредельной преданностью 
царю и отечеству . В том-то и оказывается корень  зла , 
что в III Отделение п роникли ненадежные люди, а гла-

* Смоленские львы (фран.ц ) 
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венство в нем захватил обольстивший Бенкендорфа Ду
бел'ьт : этот «человек, всегда бывший против  правитель
ства ,  едва ли не во всех обществах ,  из  III Отделения 
сделал место ,  которому дали название  факторская кон
тора,  надо томы написать, чтобы исчислить все мелочные 
дела , разобранные III Отделением , и смело можно ска
зать, м ного высочайших повелений вышло без воли Госу
даря .  Весь Петербург можно спросить,  ибо все знали , 
что если нужно кому было по ка кому бы то делу ни было 
исходатайствовать Высочайшее повеление,  то стоило 
только адресоваться к полковнице Газенкампф,  которая ,  
будучи довольна снисходительна в цене, всегда была вер
на в своем слове, генерал-майор Дубельт проживал всег
да в год 1 00 т . рублей,  сверх того покупал имение».  И 
покуда такие люди , как Дубельт, сидят у самых истоков 
власти , а без лести преданные Шервуды находятся в 
изгнании ,  до тех пор не воцарится на Руси порядок и она 
все более и более б у дет погружаться в бездну гибеJlИ .  

Таково в общих чертах содержание доноса, к которо
му Шервуд приложил еще и записку о своих лич ных де
лах, частично нами уже использова нную .  Вряд ли он, 
однако ,  представлял себе, в чьи руки попадет его произ
ведение .  Мы не знаем,  какие непосредственные шаги 
предприняд великий князь Михаил Павлович после по
лучения шервудавекого досье, но, во всяком случае, пер 
вым внимательным читатедем этого труда , с карандашом 
в руках и отметками для памяти ,  оказался не кто иной,  
как управдяющий 111 Отдедением ,  нач альник штаба кор 
пуса ж андармов ,  генерал-майор Л.  В. Дубедьт. 

Подожение у Дубельта бьто довольно щекотдивое .  
Он никак не  мог  пренебречь столь обширным доносом ,  
говорившим о многих заговорах и злоупотреблениях, 
называвшим м ножество имен и фактов . Вместе с тем он 
не мог отрицать спра веддивости многих утверждений 
Шервуда как в общей qасти, так и касательно его само
го. Он действительно был близок к декабристам ,  особен 
но  к Михаиду Орлову ; действительно, по старым связям , 
часто способствовад облегчению их  подожения * ;  об 

* Э .  Стогов рассказывает в своих воспоминаниях : «Пишет Ду
бельт: «Под твой надзор назначен бывший волынекий губернский пред
водитель, граф Петр Маши некий Облегчи его положение, что от те
бя зависит» . ( Маши некий привлекалея п о  делу декабристов. ) »  Сто
гов Э. Очерки , рассказы, воспоминания- Русская старина,  1878, 
т . ххш. с 683) . 
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этом, равно как и о его стяжательстве и амурных при
ключениях, хоро шо знали в обществе, и даже за  грани 
цей печатадись статьи, посвященные этим тема м .  В 1 d46 
году Дубельту пришлось пода вать заменившему Бен
кендорфа А. Ф. Орлову докладную записку, в которой, 
между прочим, он оправдывался в обвинениях, возведен 
ных на него газетой «Le Corsaire Sa tan» : « . . .  что я был 
замешан в происшествии 1 4  декабря 1 825 года, что в 
III Отделении я сделал незначительное упущение по час
ти цензуры, но не ведомо как, за эту, мною сдел анную, 
ошибку уволен от сдужбы Мордвинов ; что моя справед
ли вость падает всегда на ту сторону, где больше денег ;  
что я даю двум сыновьям по 30 тысяч рублей содержа
ния, а молодой артистке 50 тысяч . . .  »* 

Отбиваться от таких нападков Дубельту приходилось 
всю жизнь .  В публике широко был а известна его любовь 
к нажи ве, выражавшаяся прежде всего в участии его в 
различ ных торговых и промышленных компаниях .  Прав 
да ,  этим способом округления дохода не брезговал и 
Бенкендорф, но последний как-то остерегалея вступ ать 
пайщиком в такие сом нительные предnриятия, как 
и горный притон Политковского, с которым Дубельт был в 
тесной связи .  Многочисленные жалобы пода вались на не
го и в связи с его амурными похождениями, особенно 
родственниками воспитанниц театрального училища и си
ротского дома, попечителем которых он состоял . Точ 
но так же не без основания утверждал Шервуд, что в 
III Отделении за  деньги можно все сделать. Это подтвер
ждают и другие источ ники: « . . .  тай ная полиция при графе 
Бенкендорфе, князе Орлове и генерале Дубел ьте был а 
вертепом тай ного разбоя.  Там все продавалось и все 
можно было купить. С пачкою кредитных билетов в ру
ке можно было совершить деяния самые гнусные»* * .  И 
в случае, когда дело, в котором оказывались заинтере
сованными чины III Отделения, шло судебным порядком, 
его требовали «для некоторых соображений» и погребал и 
в глубине жандармских архивов .  Известно также было, 
что для удержания в страхе Никол ая Дубел ьт изобретал 

* Русская старина, 1897, т ХСП, с 389. Под «упущением по части 
цензуры>> разумеется разрешение печ атать портрет декабриста 
А А Бестужева (Ма рлинского ) в изда нии См ирдина «Сто русских 
литераторов» . Это разрешение было дано Мордвиновым и послужило 
поводом к его отставке. 

**Долгоруков П Правда о России, ч 1 Париж, 186 1, с 6-7. 
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заговоры, прибегая в этих случаях т о  к провокации,  т о  к 
инсценировке . 

В словах Шервуда Дубельт мог найти много горькой 
правды , и тем решительнее должен был он поступить по 
отношению к своему антагонисту . Человек, воспитавший 
своих подчиненных так ,  что на вопрос «Что лучше для 
государя - не раскрыть в пол не преступления или,  напу
тав небылицу ,  обвинить невинного?»  они отвечали : «Луч 
ше обвинить невинного ,  потому что они здесь все виноваты, 
ракалии ! » - такой человек, конечно, не мог остановиться,  
когда нужно было побороть врага .  Белые перчатки 
жандармской благожелател ьности в нужных случ аях 
снимались, и тогда не требовалось быть Герценом ,  чтобы 
различ ить истинное лицо этого учрежден ия.  

Шервуд, конечно,  хватил лиш него. Время , когда вся
кому доносителю, независимо от истинности его показа
ний, оказывались и почет и ласка,  миновало безвозврат
но. Вдобавок он поднял рукv на  таких людей,  как Ду
бельт, митрополит Филарет, Перфильев , Цинекий и пр . ,  
то  есть людей ,  удостоенных монарших милостей и потому 
неподотчетных обыв ательскому суждению. Он осмелился 
порицать существующий порядок, уповая на свои, когда 
то ценные, а теперь уже забытые, заслуги . . .  Старый 
авантюрист не выдержал ударов судьбы и ринулся на
пропалую. Шервуд назначил высокую игру, предвари
тельно не сосчитав взяток; его карта была бита . 

Для проформы было произведено следствие,  но о всех 
помянутых в доносе лицах ничего предосудительного не 
оказалось,- вряд ли жандармы и искал и доказательств . 
Был составлен всеподданнейший доклад, на некоторых 
деталях которого мы остановимся - они чрезвычайно 
показательны и характерны. 

Классический образец официальной идеологии дает 
отповедь 111 Отделения на предъявленные Шервудом об
винения по пункту судоп роизводства и полици и :  

«Столь преувеличенное описание злоупотреблений са
мо собой обнаруживает неосновательность доноса. Зло 
существует в частности , но везде преследуется при пер
вом обнаружении оного. Покровительства или даже по
слабления злу решительно нет и быть не может .  Если ми
нистры и другие власти не искореняют вовсе беспорядков 
и не доводят вверенных им частей до полного совер
шенства ,  то или потому, что для сего не созрел и  обсто
ятельства ,  или потому, что иные злоупотребления,  по 
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общему порядку вещей,  всегда будут существовать и су
ществуют у всех народов .  При благоразумном взгляде 
и при справедливой уверенности в суждении ,  можно ска
зать, что в России  по судебной и административной час 
тям нет общих вопиющих притеснений и злоупотребле 
ний; благона меренные люди более довольны настоящим 
положением вещей и спокойно ожидают улучшений в бу
дущем времени; а всем недовольны одни те ,  которые, по 
своему беспокойному характеру или неблагоразумию, 
будут недовольны при всяком положении дел » .  

По  поводу замечаний Шервуда о тяжелом положении 
населения доклад полагал, что здесь можно усмотреть 
«преувеличенные опасения, доказывающие только ничем 
недовольный и беспокой ный характер доносителя .  От
крываемые злоупотребления преследуются всеми началь
ствами; министры во всех важных случаях доводят до 
высочайшего сведения ,  и решительно можно сказать, что 
никаких важных происшествий не случалось, о коих бы 
не было доносимо Государю Импер атору» . В связи с раз
личными мелкими указаниями Шервуда м ы  находим сле 
дующее горделивое изречение :  « Высшие правительства 
и мели и имеют более данных, нежели Шервуд- Верный,  
чтобы судить, необходимо ли  и должно ли изменить су
ществующие по сим предметам правила» .  

По поводу сообщений Шервуда о существовании в 
Москве тайного общества доклад успокаи вающе разъ
ясняет ,  что «Шервуд- Верный разумеет под си м общест
вом людей, преданных пороку мужеложества» ,  и общий 
вывод по в сем этим  статьям гласил , что «сии голослов 
ные, совершенно бездоказательные обвинения ,  вероятно, 
дошли до доносителя через толки и слухи , выдума нные 
от праздности , и не заслуживают внимания ,  тем более 
что особы, до коих относятся обвинения,  лично извест
ны Государю Императору» . 

Уже в самом конце этого панегирика казенному бла 
гополучию идут ответы Дубельта на обвинения,  предъ
явленные ему лично .  Дубельт знал , что Николаю извест
но многое из того, о чем сообщал Шервуд, знал, что им 
ператор может простить все, кроме политического воль
номыслия; знал,  наконец, что он любит при случае ще
гольнуть солдатской прямотой и встретить у подчинен
ного открытый взор .  Поэтому, отрицая все обвинения в 
стяжательстве, протекционизме и проч . ,  он с честным и 
откровенным видом заявлял: 
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«дубельт, служа тогда дежурным штаб-офицером при 
генерале Раевском ,  в течение 9 -ти лет был окружен и на 
ходился в беспрерывных сношениях с Орловым,  князем 
Трубецким ,  князем Волконским ,  двумя братьями  Мура
вьевыми ,  Пестелем,  Бестужевым и другими ,  и когда все 
этц Jшца почти беспрерывно находились в Киеве и за
мышляли заговор против правительства ,  несмотря н а  то 
он не принадлежал к их обществу, не принадлежал по
тому, что они не делали ему подобного предложения ; а 
не дел али ему оного весьма естественно потому, что, ко
нечно, не находили  его к тому способным .  В преданности 
же Дубельта к Орлову нет ничего удивительного. Ду
бельт был его подчиненным и теперь не отпирается, что 
любил и был предан своему начальнику, хотя никогда 
не разделял политических его мнений ,  а, напротив ,  часто 
оспаривал и порочил их» .  

Разумеется,  все  эти невинные прегрешения с избыт
ком покрывались беспорочной службой в III Отделении ,  
и н е  Шервуду было свалить эту крепкую и устойчивую 
репутацию. Участь Шервуда была  решена ,  статья найде 
на - 875-я Свода Законов тома  1 5- го по изданию 1 842 
года : «За лживые доносы определяется доносителю то 
наказание, какому подлежал бы обвиняемый ,  если бы 
учиненный на  него донос оказался справедливым» ;  со
ответствующа я резолюция не замедлила воспоследовать. 
5 января 1 844 года фельдъегерского корпуса подпоручи
ку Седову дано было секретное предписание отправиться 
в Смоленск и, явившись к гражданскому губернатору, с 
дозволения его превосходительства немедленно аресто
вать жительствующего там отставного подполковника 
Шервуда-Верного, одновременно опечатав его бумаги ; а 
1 2  января ,  в 6 часов пополудни ,  за Шервудом захлопну
лисЪ ворота Шлиссельбургской крепости . 



Vl. Закат Шервуда 

Магнит показ ывает на север и на юг,
от человека зависит избрать хороший или 
дурной путь жизни . 

Козьма Прутков 

Весь остаток жизни Шервуда уже не представляет ни ис
торического интереса,  ни интереса занимательного; но,  
проведя нашего героя через пять глав повествования и 
взяв от него все, что он мог дать, мы чувствуем некую 
обязанность сообщить читателю и о последовавших его 
трудах и днях, уже не блещущих былой энергией и изо
бретательностью. 

Присоединив  свое имя к числу шлиссельбургских уз
ников, Шервуд ни по мотивам своего заключения, ни по 
характеру своей прошлой деятельности не может претен 
довать на  включение в ее славную «галерею» .  Да и жи
лось ему там не так скверно. Уже через несколько м еся
цев после ареста он получил разрешение переписываться 
с семьей, правда через благосклонную цензуру III От
деления и, как практиковалось тогда,  без указания места 
своего пребыва ния .  Родные кроме писем посылали ему и 
деньги , и ,  в общем,  он чувствовал себя не очень плохо . 
«Здоровье мое, сознаюсь тебе,  сверх всякого ожидания 
поправилось почти совершенно» ,- писал он сестре Ели
завете 25 мая  1 848 года. Кроме беспокойства о будущ
ности детей, он  никаких забот не испытывает : «Поста
райся ,  мой друг, чтобы сыновья поступили в универси 
тет ; Константин изберет себе занятия сообразно с его 
расстроенным здоровьем , а Николай  должен непременно 
поступить в военную службу по окончании курса в уни
верситете».  

С крепостным начальством у него, по- видимому, так
же складывались добрые отношения.  Вероятно, он умел 
занять своими  красоч ными рассказами коменданта Забо
ринекого (а должность эта скорее распол а гала к мрач 
·ности, чем к веселью) и разжалобить его . По крайней 
мере, в июле того же 1 848 года З а боринский,  уже р анее 
устно ходатайствовавший перед Дубельтом о смягчении 
участи Шервуда, снова обратился к нему «из христиан
ского человеколюбия и внимания к домашним обстоя
тельствам»  своего пленника.  «Арестант сей,- писал он ,-
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пятый год безропотно несет крепостное заключение, с 
полной надеждой на  монаршее милосердие и всепроще
ние .  Видя шестерых детей ,  оставшихся без отцовских и 
материнских попечений и забот, он ,  как сердобольный 
отец, тем с большими слезами  повергает себя пред свя
щеннейшим троном Его Величества ,  умоляя Монарха о 
помиловании .  Я смею уверить себя ,  что Ваше Превосхо
дительство не оставит просьбы моей без внимания и ,  по 
свойственному Вам человеколюбию, изволит оказать за
висящее от Вас  содействие к исходатайствова нию сему 
арестанту Всемилостивейшего прощения милосердного 
Монарха ,  ради бе.r,ствующей великой семьи сего несчаст
ного отца» .  

Шервуду было разрешено подать п росьбу, но  проще
ния он еще на  этот раз  не получил .  В ноябре того же  го
да Заборинекий снова ,  и опять безрезультатно, ходатай 
ствовал о его прощении .  Уже в 1 85 1  году новый комен 
дант Шлиссельбурга ,  А. Троцкий ,  испросил Шервуду 
разрешение подать просьбу шефу жандармов,  попутно 
сообщив,  что арестанты Миллер и Олейничук «день ото 
дня приходят в совершенное расстройство рассудка» .  
Шервуду такая судьба не угрожала,  хотя и у него «рев
м атизм в груди дошел до такой степени развития ,  что все 
медицинские пособия сделались недействительными» .  На 
этот раз  Николай  смягчил свою резолюцию, положенную 
на  предыдущее прошение,-«он преопасный человек и 
нигде не будет жить спокойно» ,- и Шервуду было р аз 
решено «провести остаток дней в кругу своего се
мейства» .  

1 2  апреля 1 85 1  года Шервуд вышел из Шлиссельбург
ской крепости , просидев в ней с лишком семь лет, и был 
отправлен с жандармским офицером в свое смоленское 
имение,  где ему надлежало безвыездно проживать под 
надзором полиции .  Не уверенное в его дальнейших дей 
ствиях и в том ,  что семь лет заключения достаточно ох
л адили его кипучий нрав, начальство сдел ало ему стро
гое в нушение, чтобы он «ни во что, под каким бы то пред
логом ни было» ,  не вмешивался. 

Для Шервуда начались долгие годы вынужденного 
бездействия ,  жалкого существования ,  без друзей, без де
нег, без упоительного азарта интриг  и авантюр, которым 
он привык себя взвинчивать в прошлом .  Первоначально 
он еще, может быть, и лелеял какие-нибудь планы,  но ни 
смиренный образ его жизни ,  ни полная  показываемая им  
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благонамеренность не могли смягчить правительство. В 
конце августа 1851 года , спустя несколько месяцев после 
прибытия его в Смоленск, жандармский генерал-м айор 
Романус донес по начальству, что «Подполковник lUер
вуд-Верный живет без выезда в имении детей его, в Смо
ленском уезде, в селе Бобыри ,  где занимается распоря
жением по хозяйству и чтением дозволенных книг .  С при
бытия lUервуда- Верного в село Бобыри некоторые из со
седей,  знавшие его до отправления в lUлиссельбургскую 
крепость, посетили его, но как он не заплатил им  за ви
зит, то и те более уже у него не бывают. В образе мыслей 
lUервуда-Верного заметно раскаяние, а за освобож
дение его из крепости благодарность к Вашему Сиятель
ству : он жалуется , что у него водяная в груди , и, как 
говорят, то тяготят его долги , которые будто бы прости
раются до 170 тысяч рублей серебром» .  

Все  было напрасно.  Когда , вслед за этим отзывом сво
его надзирателя, lUервуд обратился к Дубельту с прось
бой о полном помиловании ,  ходатайство это было откло
нено, несмотря на якобы благожелательное отношение 
Дубельта к своему врагу .  На прошении IUервуда мы на 
ходим пометку: «Граф об  этом и докладывать не  смеет : 
одно время даст ему на это право» .  

Между тем IUервуд освятил законным браком свою 
связь с Струтинской,  тоже находившейся в весьма не
приглядном положении .  Несмотря на заключение миро
вой с ее бывшим мужем, она никак не могла добиться 
ввода во владение, и процессы ее все еще не приближа
лись к долгожданному концу. Так как и мение ее находи
лось в Орша неком уезде Могилевской губернии,  то lUер
вуду по случаю брака было сделано послабление - он 
получил разрешение ездить по Смоленскому и Оршан
екому уездам ,  да и то каждый раз с особого разрешения 
местного начальства и под неусыпным полицейским на
блюдением . 

Все просьбы его о помиловании и о денежном вспо
моществовании натыкались на оди н  и тот же ответ -
«рано» .  Тщетно жандармские власти уверяли ,  что «В его 
поведении ,  жизни и образе мысли» ничего предосудитель
ного не замечается .  Наконец 1854 год принес lUервуду 
некоторую надежду. Началась Крымская война ,  и как 
будто появился повод напомнить о себе .  Патриотиче 
ские чувства IUервуда , как оказалось, не ослабли, и сно
ва III Отделение получает от него письмо. 
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Перечислив  все постигшие его невзгоды, Шервуд 
вместе с тем «не мог скрыть» от графа Орлова ,  к кото
рому он непосредственно обращался, что «каждая капля 
пролитой русской крови отзывается в его сердце самым 
сильным страданием , самым сильным оскорблением . Чув
ствую в себе еще довольно и сил ,  и способностей в нас 
тоящее время быть полезным отечеству . . .  » .  

« Ваше Сиятельство,- пишет далее Шервуд,- про
шло уже одиннадцdть лет ,  как я под тяжким наказани
ем за  свои ош ибки. Умоляю, Ваше Сиятельство, довер 
ш ить Ваше благодеяние исходатайствованием мне перед 
Государем И мператором помилова ния ;  что же касается 
до роду службы , которую я желал бы избрать, назна
чив  меня состоять по кавалерии ,  позвольте, Ваше Сия
тельство, м не обратиться тогда к Вам ,  я вполне уверен, 
что Ваше Сиятельство, по свойственным Вам благород
ным и возвышенным чувствам ,  не захотите лишить меня 
в настоящее время быть истинно полезным Отечеству, 
и прошу Ваше Сиятел ьство верить, в чем призываю и Бо
га в свидетели ,  что, несмотря на крайность, до которой я 
доведен ,  вовсе не личные выгоды заставили  меня утруж
дать Ваше Сиятельство принять уверение моего глубоко
го к Вам уважения и совершенной преданности , с чем 
останусь навсегда 

Вашего Сиятельства ,  милостивого государя,  
покорнейший слуга 

25 июля 1854 г. 
Гор. Орша». 

И в ан Шервуд- Верный. 

Но и эта попытка оказалась тщетной. Из переписки 
на полях прошения между Дубельтом и Орловым видно, 
что последний ,  не без влияния своего помощника, счел 
« неудобным входить в докл ад о сем » .  И только когда от
шумел а  канонада у севастопольских фортов и официаль
ная Россия с горестью проводила в усыпальницу Петро
павловского собора того, кто в течение тридцати лет дер 
жал е е  за  узду своей крепкой солдатской перчаткой , 
только тогда для Шервуда пришел час облегчения.  Но
вое царствование началось освобождением декабрис
тов -- не могло оно забыть и их предателя .  Кстати, и 
долголетний враг  Шервуда - Дубельт оказался вынуж
денным расстаться со своим местом .  После коронации 
Шервуду разрешено было жить, где он пожел ает. 
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О том бедственном положении ,  в котором находились 
Шервуд и его жена ,  мы знаем от Маркса ,  встречавше
гося с ними в Смоленске в 1857 году. Правда , Шервуд 
умел скрывать перед лицом провинциального общества 
свои м атериальные з атруднения благодаря свойственной 
ему гордой повадке и высокомерному обращению. Скром 
но маскируя свои последние неудачи ,  он умел выставлять 
на передний план былые высокие заслуги .  « . . . Положение 
и са мого его, и его сунруги было очень стесненное: фи
нансы их был и плохи ,  доходы с деревушки ничтожны, 
пенсия из капитула тоже, а спасительного в таких случа
ях кредита у н их не заводилось; несмотря на  то что вся 
смоленска я зн ать и даже, что еще важнее, все капита
листы, и сам даже услужливейший и бла годетельнейший 
Ицка Закошанский * ,  относились к нему с подобост
растным почетом.  Что ни говорите ,- а Вер ный ! »  

Можно думать, что при всей выдержке его характе
ра стойкость, с которой Шервуд противостоял судьбе, 
была в значительной степени напускной . Обитание в но
мерах « Hбtel de !а Stol ar ikka» вряд ли отвечало его же 
ланиям и удовлетворяло требованиям,  которые он предъ
являл к жизни .  И весной 1858 года он оказался в Пeтep
nvpre , снова пытаясь напомнить о себе. 

На этот раз  он решился обратиться к брату импера 
тора ,  великому князю Константи ну Николаевичу, может 
быть по аналогии с его предшественником,  бывшим по
кровителем Шервуда , великим князем Михаилом Павло
вичем. Рассказав о своих невзгодах и м и моходом обеляя 
себя упомина ниями,  что «В деле Баташева . . .  нисколько 
не был виновен, но по интригам так хотел и Государю 
Императору доложить» ,  что «записку о нравственном со
стоянии России» ,  столь много ему повредившую, он пред
ставил «по жел анию блаженной памяти ... великого князя 
Михаила  Павловича» ,  он тут же приводит обычное объ
яснение своих злоключений : «Ваше Императорское Вы
сочество, с Вашим проницательным взглядом , легко пой
мете, что оно почти не могло быть со мной иначе, я чело
век бедный и без всякой протекции,  слишком много ос
тавалось родных у декабристов 1825 года , а интриги,  Ва
ше Высочеспю. чего не делают».  

Переходя далее к изложению в самых жалостливых 
тонах своего бедственного положения ( «Не имею днев 

* Известный смоленский богач того времени. 
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ного пропитания» ) , Шервуд просил о назначении ему 
единовременного вспомоществования ,  «ибо в продолже
нии многих лет живет только тем ,  что может занять», 
но тут же с своим обычным достойным видом,  прибав
лял ,  что «чувствует себя в силах еще быть истинно полез
ным царю и отечеству, и если Государю Импер атору не 
угодно будет по каким-либо причинам ,  чтобы я поступил 
в военном чине на  службу здесь ,  в С - Петербурге, то умо
ляю Ваше Императорское Высочество исходатайствовать 
м не,  по чину моему, казачий полк  в Грузии . . .  ». Как ви
дим ,  некоторые идеи и пл аны оказались у Шервуда до
вольно устойч ивым и .  

Гогалевекий министр, как известно, уверял капитана 
Копейкина ,  что в России ,  некоторым образом, . никакая 
служба не остается без вознаграждения .  « Спасителю 
отечества» было пожаловано . . .  200 рублей серебром .  Ко
нечно, не о такой сумме думал Шервуд, когда подавал 
свою просьбу. В службе ему было отказа но, и немудре
но ,  что через несколько месяцев жена  его подал а на вы
сочайшее имя  следующую, не лишенную литер атурной 
выр азительности и пафоса ( если не считать последней , 
крайне обыденной фразы)  петицию:  

«3 НОЯБ РЯ 1858 года 

Ваше Императорское Величество ! 
Государь надежа !  

Преклони ухо Твое и vслыши гла с  рабы Твоей в день 
скорби ее вопиющей к Тебе ; нет человека , Государь,  без 
греха ,  но тот , кто спас отечество от безначалия ,  тот, ко
торый предохранил Александра бл агословенного от по
сягательства на жизнь его ( чему служит доказатель
ством высочайший герб,  ему выданный ) ,  тот ,- говорю 
я,- раба Твоя,  через гонение и месть семь лет страдал 
как преступник,  в четырех стенах  в заточении ,  тот не име 
ет  теперь ни хлеба ,  ни  службы 60-ти лет .  

Этот человек есть муж мой Шервуд- Верный,  а потому, 
повергаясь пред прееталом Твоим ,  прошу устроить его:  
или пенсию, или службой по милосердию Вашему. Край
ность до того велика ,  что на  квартире, где жили ,  все ве
щи удержаны и вынуждены переехать в нумер . 

Вашего Императорского Величества, Всемилостивей
ший Государь, верноподданная Фридерика, 

жена Шервуда- Верного». 

8 З а к  . .N'• 442 



226 И. Троцкий. ЖИЗНЬ ШЕРВУДА-ВЕРНОГО 

Ни пенсии ,  ни службы. Шервуд не получил, но 200 
рублей ему снова бросили .  Очевидно, он был уязвлен от
ношением правительства и ,  демонстрируя обиду и гор
дость (он ведь любил дать почувствовать в себе англича
нина ) , перестал обращаться с просьбами ,  п редоставив 
это дело жене . Таки м  образом,  она получ ила в мае 1 859 
года еще 200 рублей,  а в августе - 1 50 .  Но, конечно, все 
эти подачки не могли надолго выручить Шервуда,  и в 
ноябре того же года он оказывается в долговой яме за  
неуплату 365  рублей содержателю гостиницы Федору 
Семенову. 

В связи с этим делом в круг нашего повествования 
попадает еще один друг и приятель Шервуда , как и п ро
чие его друзья ,  не совсем обычного скл ада.  Человек этот 
был носителем одной из самых громких фамилий русской 
аристокр атии,  но вместе с тем одним  из наиболее я рких 
образчиков ее вырождения .  Князь Алексей Владимиро
вич Долгорукий  был человеком со многи ми странностя
ми . Окончив Пажеский  корпус, он отдал недолгую дань 
царской службе, сначала кавалерийски м  корнетом , а 
позднее чиновником особых поручений при  московско м  
генерал-губернаторе князе Голицыне.  Затем о н  пустился 
в различные спекуляции,  записался в купцы, завел в Пе 
тербургской губернии свеклович ный завод и ,  конечно,  
прогорел . Все эти полубарские затеи значительно рас
трясли не только его карман ,  но и голову, и в момент на
шего с ним знакомства он уже не производит впечатле
ния нормального человека .  К этому времени у него оста
ются два господствующих интереса :  фамильная гордость 
и магнетизм . И тому и другому - он предавался с увле 
чением , даже написал несколько книг по месмеризму и 
магнетизму ( одна из них носит модное тогда заглавие 
«Органон» )  и книгу по истории своего рода : «Долгору
кие,  Долгоруковы и Долгорукие -Аргутинские», изданную 
в 1 869 году его сыном .  С Шервудом у него было давниш 
нее знакомство ; по крайней мере, в только что назван
ной книге он рассказывает, что его мать, получив ,  еще 
во время его отрочества,  от и мператрицы Александры 
Федоровны 1 000 рублей на лечение сын а ,  «по дружбе 
с Шервудом- Верным ,  отдала ему» .  Какие узы связывали 
Шервуда с княгиней Долгорукой,  мы не знаем,  но с сы 
ном ее о н  должен был рсобенно сойтись по причине об
щего интереса их к магнетизму. Шервуд, как и м ногие 
авантюристы, питал живое влечение к оккультным зна-
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ниям,  мы бы не удивились, если бы узнали,  что он был 
суеверен .  Так, сестре своей он писал из Шлиссел ьбурга : 
« Не теряй из виду только самого действительного рыча
га  животного м агнетизма ,  и тогда все будет хорошо. Он 
не только на  честность имеет благодетельное влияние, 
но и целые ца рства предохраняет от несчастий .  Кстати 
о животном магнетизме ; нельзя ли  тебе с болезнью Кос
теньки обратиться к магнетизму, сколько вспомнить могу ,  
в Москве был весьм а ученый магнетизер , он же и алло
пат,  кажется Вейнтраубен ( видишь :  одна фамилия 
уже - лекарство ) , и почему не попробывать, каких чудес 
на свете нет» .  Нет ничего удивительного, что у Шервуда 
на шелся общий язык с Долгоруким ,  и к моменту, когда 
все его покинули, лишенный чьего бы то ни было покро
вительства, он все глубже уходил на  дно, этот «магне
тизер и отец двух морских кадет» .  ка к он подписывался , 
встал на  его защиту и спасение . 

25 ноября 1 859 года А. Долгорукий обратился к глав 
ному начал ьнику III Отделения князю В .  А.  Долгоруко
ву с следующей лаконической просьбой : 

« Ваше Сияте.пьство, князь Василий Андреевич .  
Шервуд- Верный в долговом отделении,  между тем в 

обеспечение иска на  его описана его земля ,  всего 25 душ ,  
а прежде 450 . . .  позвольте, Ваше Сиятел ьство, мне  сде
лать воззвание к честному моему Московскому дворян
ству и купечеству. 

Покорнейший слуга князь Алексей Долгорукий. 
Р. S. Буду ждать ответа ,  или же  царя п роситься» .  

Увлеченному родовыми п реданиями и считавшему се
бя чуть ли не старшим в роде магнетизеру хотелось трях
нуть фа мильной стариной, выступить, как некогда высту
пал излюбленный им герой,  «отличный от буйного стрель
ца» ,  Яков Долгорукий на защиту Отечества ,  поруган
ного в лице его спасителя Шервуда . Но на письмо его 
ему было объявлено, что «на  основании существующих 
законов желание его удовлетворено быть не может» .  Од
нако энергия его не оскудевала .  26 ноября он сочинил 
Фридерике Шервуд прошение на высочайшее имя ,  скре 
пив его своей подписью « магнетизера больниц учреж
дений императрицы Марии ,  князя Долгорукого- верно
подданного» ,  а вслед за тем приступил к подписке, на -
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В. А. Долгоруков. Литография 
П. Бореля с фотографии. 
1850-е гг. 

чав  ее с наследника преетала ( или с брата и мператора -
не знаем , кого он считал «первым верноподданным » ) . 

В обращении к нему он жалуется н а  недостаток вер 
ноподданнических чувств у знати . Он обращался ко м но
гим из своих родственников,  к тетке своей Потемкиной , 
но нигде не нашел отклика :  « Все прощенные 1 4  числа  -
их родня и умышленникю> . Он хотел сделать воззвание к 
«своим»- московскому дворянству и купечеству, но Дол 
горуков 23-й ,  ложно именующий себя 1 - м ,  'то есть шеф 
жандармов,  воспроти вился этому. А между тем «человек 
имеет пороки, нет человека ,  не грешного богу и не винов
ного царю,  но того, который, согласно герба его,  спас 
Алекса ндра I и способствовал в избавлении Руси от се
тей злоумышленников,  того нам ,  верноподданным ,  грех ос
тавить»* . 

На этом документе сделана  пометка : «Уже освобож
деН >>- очевидно, долги Шервуда были уже погашены.  И 
далее из года в год идут прошения о помощи и подачки,  
становящиеся все скупее и скупее . В 62-м году в семей
стве Шервуда появляется новый проситель - его 1 8-лет-

* Читатель  узнает манеру письма Струтииской, по-видимому, оба 
п рошения писаны одной рукой .  
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ний сын Эммануил, ходатайствовавший об отправлении 
его на казенный счет в Гейдел ьбергский университет . 
Гейдельберг был заменен Дерптом ,  и деньги а ссигнова 
ны,  но в том  же году молодой Шервуд вернулся,  «рас 
строившись в уме» .  Новым предлогом для получений по 
собий явились болезнь жены,  вскоре умершей ,  и сына .  
В 65 -м  году Эммануил Шервуд вышел из больницы, но  
вряд ли  совершенно исцелившись, ибо  через два  месяца 
подал шефу ж андармов прошение о пособии в довольно 
непривычном для жандармского слуха стиле : 

« . . . Ваше Сиятельство, теперь вторично обращаюсь к 
Вам с неугаданною очередью и прошу Вас ,  Ваше Сия
тельство, выслуш ать м ою просьбу, потому что м не боль
ше нечего . . .  я влюбился в одну м олодую девицу,  желаю 
на  ней  жениться непременно;  прошу у Государя Импе 
ратора  н а  свадьбу 1 О тысяч рублей серебром ; если Вам ,  
как я имею надежду,  угодно будет поддержать милость 
для меня Государя Императора  своей покровител ьной 
рукой, то я ,  не унижаясь настоящего положения ,  испол
ню, что Вам угодно . . . Одно прошу Вас: боже, боже, не 
покажись вам просьба м оя невозможною . . .  » 

Просьба эта ,  само собою разумеется , удовлетворена 
не была ,  и молодой Шервуд был заключен в больницу, 
где, как кажется ,  и умер . 

В таких хлопотах и невзгодах проходили последние 
годы ШервуJJ.а . К тому же в сентябре 1 864 года он успел 
жениться в третий раз  - на дочери коллежского совет
ника Елисавете Александровне фон Парфенек и п рижить 
с ней двоих детей .  Положение его становилось все более 
беспросветны м ,  и только один раз ,  в январе 66-го года , 
он попытался вспомнить былую отвагу и подал проект 
о принятии Александром 1 1  титул а царя славян . Нельзя 
отказать семидесятилетнему старику в тонкости нюха -
он правильно почувствовал моду на славян ,  но не ему 
было выступать с подобными предложениями .  Сотни мо
лодых борзописцев п ровозглашали на страницах офици
озных и полуофициозных изданий торжестно па нсл авя
низма ,  и лебединая песнь Шервуда замерла в глухих стен 
ках  шкафов 1 1 1  Отделения.  

Е ще несколько слезных прошений ,  еще несколь . •  о по
дачек с царского стола ,  и ,  наконец, 4 ноября 1 867 годСI 
эта бурная и богатая ж изнь кончилась. 
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Такова была судьба  этого незаурядного человека ,  об
ладавшего м ногими данными,  чтобы добиться положения 
в обществе и не  з а пятнав  своего и мени .  Но и ностранец, 
чуждый тому прогрессивному движению, с которым он 
столкнулся в годы его молодости , и недостаточно жив
ший  на Западе, чтобы впитать пуританскую неколеби
мость того общественного слоя, из которого он вышел ,  
выросший в окружении беспринципной и ностранной бо
гемы и не взявший у нее ника ких положительных ка 
честв, он  продолжал традицию западного авантюризма 
в России  по той  линии ,  на  какую его  толкали его дурные 
и нстинкты и нравы тогдашней бюрократической России .  
Честолюбивый,  алчный и низменный по характеру, но  
достаточно образованный,  обходительный и ловкий ,  он 
вполне мог найти себе при менение в ту эпоху. И мы ви
дим ,  как он оборачивает к нам то одну, то другую личину 
из запаса театральных масок своего времени .  Мы види м  
беззастенчивого враля ,  описывающего свою победу над 
неопытной провинци алкой; ловкого и трезвого сыщика ,  
провоци рующего восторженного юношу- революционера; 
ревизора . начальственно докрикивающего на  старых и 
опытных служак и в месте с тем блистающего «легкостью 
в мыслях необыкновенной»; шпиона и доносчика из  люб
ви к делу и ненависти к лицам; штабного героя, укра 
шающего грудь незаслуженными отличиями и показыва
ющего спину при первом выстреле; афериста , наво
рачивающего м иллионные спекуляции , и мелкого жулика ,  
крадущегося к чужому письменному столу с подобран 
ным ключом . . .  Ряд отдельных типов того времени соче 
тались в нем как в фокусе.  Но  в этом сочетании Шерву
ду не хватало одного - чувства меры.  Будь у него пос
леднее, ему не пришлось бы кончить жизнь в ничтожест
ве. Николаевская Россия охотно давала пристанище лю
дям ,  подобным Шервуду ; она любила и холила их,  на
граждала деньгами и почестями; но баял ась их,  когда 
они становил ись чрезмерно предприимчивыми . . .  



П Р И Л О Ж Е Н И Я 

« И споведь» Шервуда 1 

Я поступил в 1 8 1 9  году, 1 сентя бря,  в военную службу 
в 3 -й  Украинский уланский полк, рядовым из  вольноопре
деляющихся . В то время полковым  кома ндиром был по
л ковник Алексей Гревс, и полк квартировал в Херсонской 
губернии ,  в городе Миргороде . Чрез несколько месяцев 
я был произведен в унтер -офицеры и, так как получил хоро
шее воспитание и знал несколько языков, то был принят 
радушно в обществе офицеров ; полковой командир и корпус 
офицеров меня очень любили.  Гревс давал м не разные 
поручения и оставался всегда испол нением оных доволен ; 
часто посылал меня в Крым ,  в Одессу, в Киевскую, Во
лынскую, Подольскую губернии,  в Москву, что дало м не 
средство познакомиться со многими  дворянами разных 
губер ний ;  имея от природы довол ьно н аблюдательный и 
верный взгляд на вещи, я никогда ничего не пропускал, 
стараясь всегда отыскать п ричину м нения кого бы то н и  
было, особенно когда говорили люди, знакомые с наука
ми или духом времени ,  и люди обстоятельные .  

В 1 822 и 1 823 годах меня поражали всегда толки о 
какой-то перемене в государстве ;  по моему в то время 
мнению, важная в России перемена могла  только прои
зойти от двух причин : перемена в Государе, или в перехо
де народа из крепостного состояния в свободное, но тол 
ки были очень нелепые. В конце 1 823 года случилось м не 
быть на большом званом обеде у генерала Высоцкого; 
имение его Златопол ь было  на са мой границе Киевской 
губернии и прилегало к городу Ми ргороду ; на обеде меж
ду другими офицерами нашего полка был поручик Нови
ков и из Тульчина адъютант фе.'J ьдмаршала Витгенштей
н а ,  князь Барятинский2 ; после обеда Новиков спросил 
пить ; слуга в суетах,  вероятно, забыл и не подал ; Нови
ков рассердился и сказал : «Эти проклятые хамы всегда 
так делают» ; князь Барятинский 3ступился и спросил , по
чему он назвал его хамом,  разве оп  не такой же человек, 



232 и. Троцкий. ЖИЗ НЬ ШЕРВУДА-ВЕРНОГО 

как и он,  и ссора дошла у них почти до дуэли; но в горя
чем разговоре князь сделал несколько выражений, ко
торые не ускользнули от моего внимания и дали мне повод 
думать, что какие-то затеи есть. Выражения заключа
лись в том , что недолго им  тешиться над равными себе. 
Ссора кончилась ничем .  После чего случилось мне быть 
в доме  таможенного чиновника в Одессе, Плахова ,  где 
обыкновенно всегда бывали вечера и где я всегда оста
навливался,  когда приезжал в Одессу ; на одном вечере 
случилось несколько офицеров из  2-й армии и много 
и ностранцев,  не пом ню, кто именно эти офицеры и каких 
полков, но эти господа до такой степени вольно говорили 
о царе, о переменах, которые ожидает Россия,  о каком-то 
будущем бл аженстве, так что я уже почти никакого со
м нения не имел ,  что что-ниб)'дь да кроется,  но что имен
но,  трудно было определить . 

Был у меня знакомый,  которого я очень любил ,- по
лковник князь Александр Сергеевич  Голицын4 , я бывал у 
него в имении ,  Киевской губер нии ,  селе  Казацком,  и 
встречался с ним часто у Давыдовых в Каменке, Алек
сандра и В асилия Львовичей, где бывали Лихарев, Под
жио и многие другие ; после обеда все почти, за исключе
нием Александра Давыдова ,  князя Голицына и меня,  за 
пирались в кабинете и сидели там по  нескальку часов,  
так что Голицын меня спра шивал : «Кой черт они там де
л ают?»- разумеется,  я отвечал , что вероятно, о чем -ни 
будь говорят, чтобы ни я ,  ни вы не слышали5 . 

В таком положении все оставались, пока не ехал я 
проездам через город Вознесенск, где квартировал 1 -й 
Бугекий ула нский пол к, и командовал оным родной брат 
моего полкового кома ндира ,  полковник Михаил Гревс; в 
то самое время он отдан был под суд, и полк  у него по  
высочайшему повелению отнят и отдан Сераковскому. Он  
меня убедил не ехать, куда я распол агал, а просил испол
нить для него одно очень серьезное поручение, говоря 
мне, что ему ни  послать, ни  надеяться не на  кого; поруче
ние это оказалось действительного статского советника ,  
графа Якова Булгари6 . Полагая его найти в Харькове, я 
немедленно туда отправился, но н е  застал его там и до
лжен был ехать в город Ахтырку, Харьковской же губер 
нии ,  куда приехал я на  рассвете, отыскал квартиру графа 
Булгари ,  состоящую из двух небольших комнат;  первая 
вроде передней с одним  окном ,  заваленным чемоданом и 
разными платьями ,  почти темной , а другая побольше, где 
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спал Булгари ,  и гораздо светлее ; дверь в другую комнату 
была открыта на вершок; меня встретил комиссионер 
графа Булгари ,  грек Иван Кириаков,  которого я спросил , 
что делает граф .  Он м не отвечал, что еще очень рано,  он 
спит;  я закурил трубку, сел на стул так, что м не видно 
было, что кто-то под окном на кровати с покрытым лицом 
спит ;  полагая ,  что это граф,  я попросил Кириакова сва 
рить мне стака н кофе,  он вышел ,  и я спокойно ждал , по
ка проснется Булга ри,  и думал,  что он спит один в ком 
нате, но  когда тот, на  которого я смотрел ,  сдернул с лица 
одеяло, я увидал незнакомую мне физиономию, довольно 
похожую на львиную, по широкому носу, довольно хоро
шо  сложенного мужчину,  и как тол ько он проснулся,  пер
вым вопросом его было :  а что, граф, спишь? Булгарн от
вечал ,  что нет и что он задумался о вчерашнем разгово
ре; и затем спросил : « Ну, что ж по твоему м нению было 
бы самое лучшее для России?»  

Н е и з  в е с т н ы й ему отвечал : «Самое лучшее, 
конечно, конституция» ,  

Г р а ф захохотал громко, промолвив :  « Конституция 
для медведей» . 

Н е и з в е с т н ы й  . « Нет, позвольте, граф,  вам ска
зать, конституция,  применеиная к нашим потребностям ,  к 
нашим обычаям» .  

Г р а ф . «Хотел бы я знать конституцию для русского 
народа» ,  и опять захохотал . 

Н е и з в е с т н ы й . « Конечно, не конституцию 14  сен
тября 1 79 1  года во Франции ,  принятую Людавикам XVI. 
Я много об этом думал ,  а потому скажу вам ,  какая кон
ституция была бы хороша» .  

И затем начал излагать какую-то конституцию. Я в 
это в ремя перестал курить и ,  смотря ему в глаза ,  поду 
м ал :  «Ты говоришь по-писаному ; изложить на словах 
конституцию экспромтом дело несбыточное, ка кого бы 
объема ум человеческий ни был »7 • Когда он продолжал 
говорить, граф ему сказал : 

«да ты с ума сошел , ты, верно, забыл ,  как у нас динас
тия велика ,  ну куда их девать?»  

У неизвестного глаза заблистали,  он сел на кровать, 
засучил рукава  и сказал : 

« Как  куда девать? . .  перерезать» .  
Г р а ф .  « Ну вот уже и заврался , ты з абыл , что 

их и за границею м ного; ну да полно об этом ,  это все 
вздор ,  давай лучше о другом чем -нибудь поговорим» .  
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Н е и з в е с т н ы й . «А я говорю - не вздор , а как 
вам  нравится сочинение Биниона ?»  

Г р а ф . «А !  Который писал о конгрессах8 ; да ,  там 
м ного правды, но французы всегда много . . .  » ( в  это время 
вошел Кириаков) . 

Я взял у него стакан  с кофеем ,  закурил опять трубку 
и сказал : « Скажи,  что я приехал» . Он к ним вошел ,  граф 
закричал : « Шервуд, иди сюда» .  Я чрез двери отвечал : 
«дайте стака н  кофе допить» .  Они оба начали вставать.  
Допивши кофе, я вошел . 

Г р а ф  Б у л г а р  и .  «Рекомендую тебе, это г -н Ш е р -
в у  д, а это г -н  Вадковский» .  

В а д к о в с к и й  . « Шервуд? Вы верно иностранец?» 
- Да , я англичанин .  
Б у л г а р и . « Как ,  ты еще не произведен в офице

ры?»  
На что я ему отвечал : «Это дел ается не вдруг у нас в 

поселении ,  третий год собирают справки обо м не, и нача 
л и  тогда , когда я прослужил положенный четырехлетний 
срок» .  

В а д к о в с к и й . «да ,  у нас черт  знает что делается ,  
вы служите в военном поселении ,  каково у вас там ? »  

Я отвечал : « Не совсем хорошо, мало дают времени 
хозяевам  для полевых работ , от этого тер пят большой не
достаток, их замучили постройками» .  

В а д к о в с к и й . «Значит, поселяне очень недово-
льны?» 

Я .  «Очень» .  
В а д к о в с к и й  . « Ну,  каково офицерам?»  
Я .  « Конечно, офицерам лучше,  но  вообще все не 

довольны ; вы знаете, что Аракчеев шутить не  любит» . 
В а д к о в с к и й . « Когда , думаете, вас произведут? » 
Я .  « Кто их знает, я рассчитывал , что на  42- м  году бу

ду еще прапорщиком» .  
Наконец разговор стал общи м ,  но из рассказов обо 

мне графа Булгарн Вадковский узнал,  что я имею боль
шие  связи в поселениях;  Вадковский ,  сколько мог я заме
тить, глаз с меня не спускал все время и ,  когда я вышел 
спросить трубку,  сказал графу: « Как Шервуд мне нра 
вится ,  должен быть умный человек» . Странно, что  ему 
Булгарн отвечал :  «да , весьма умный,  но опасного ума ,  
есть минуты, когда я его боюсь ( m ais  d 'un esprit  dange
reux, i 1  уа des moments on je \е  cra ins ) . Все время разго
вор был по-французски .  Не успели мы отобедать, как 
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пришли звать графа Булгарн к графине Анне Родионовне 
Чернышевой ,- она был а  в Ахтырке ;  я остался один с 
Вадковским .  Немного изменившись в лице,  он подошел 
ко мне и говорит: 

« Г-н Шервуд, я с вами друг, будьте мне другом» .  
На  что я ему  отвечал, что мне очень приятно и меть 

у довольствие с ним познакомиться .  
« Нет, я хочу, чтобы вы м не были  другом ,  и я вам вве

рю важную тайну» .  
Я ,отступил назад и сказал ему:  «Что касается до 

тайн,  я прошу вас  не спешить м не вверять, я не люблю 
ничего тайного» .  

« Нет,- сказал Вадковский ,  ударив по окну рукой,
оно быть иначе не может, наше Общество без вас  быть не 
ДОЛ Ж Н О » .  

Я в ту минуту понял ,  что существует Общество, и ,  
конечно, вредное, тем более что история и времена Кром
веля ,  Вейсгаубтов и Робеспьера м не хорошо были  изве
стны9 . Я на это ему сказал : «Я вас  прошу мне ничего не 
говорить, потому что здесь, согл аситесь, не время  и не 
место, а даю вам честное слово, что приеду к вам ,  где вы 
стоите с полком » .  (Он был поручик  Арзамасского конно
егерского полка )  1 0 .  

Он мне отвечал, что - в самом Курске . Вадковский 
задум ался, входит Булгари ,  и разговор наш кончился. Я, 
переговорив  все с графом, в 7 часов вечера отправился, 
и ,  признаюсь, не без размышления и внутреннего волне
ния .  Я любил блаженной памяти покойного и мператора 
Алекса ндра I не по одной преданности , как к царю, но 
как к императору, который сделал много добра отцу мое
му. Около 1 2  ч асов п рибыл я в Богадухов и не успел вой
ти на станцию, как вслед за  м ной подъехала карета ,  вы
шла молодая дама ,  вошла в комнату и ,  увидев меня,  ска
з ал а :  

- К а к  я счастлива ! Это вы, господин Шервуд? Каки 
ми  судьбами здесь? 

Я отвечал , что проездам из Ахтырки. 
- Я бы себе век не простила ,  если бы осталась на 

той станции ночевать, меня угова ривали ,  я не согласи
лась ;  вы бы проехали мимо и не знали бы,  что я та м ;  но
ч уем здесь? 

Я ей сказал,  что ночевать мне нельзя ,  но провести ч а 
са  четыре с ней · сочту за  самые приятные ми нуты моей 
жизни.  Пере� отъездом я ее спросил , что она так задум
чива .  
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По двум причинам ,- отвечала она .- Первая ,
мне жаль с вами  расстаться ; я бы вам сказала и другую, 
но вы должны мне дать клятву, что никому в мире не 
расскажете,  что я в а м  об этом говорила .  

Я ей  дал честное слово. 
- Вот почему : я еду теперь к брату, боюсь я за  него, 

бог их  знает, затеяли какой-то заговор против императо
ра ,  а я его очень люблю, у нас никогда такого императо
ра  не было, добр ,  любезен , - и при этом задумала сь. 

Я хотел расспросить ее подробнее . 
- Да ,- сказала она ,- бог их знает, что они затея

ли - что-то я очень грустна (je suis Ыеп fr iste ) . 
После незначительного разговора с ней я расстался 1 1 •  

Прибыв в город Вознесенек и исполнив поручение Грев 
са ,  я немедленно отправился в Одессу, рассчитывая ,  что 
мне будет оттуда гораздо лучше донести Государю обо 
всем , что я знал. Я остановился в доме Плахава и стал 
соображать, как луч ше поступить, чтобы письмо м ое до
шло до Император а .  Я придумал писать Его Величеству 
письмо, в котором просил прислать и взять меня под ка
ким бы то ни было предлогом по делу, касающемуся соб
ственно до Государя Императора ,  и подписался 3 -го Ук
раинского ула нского полка унтер-офицер Шервуд, потом 
вложил письмо в другое, к лейб -медику Якову Василь
евичу Виллие ,  прося его вручить приложеиное письмо Го
сударю Императору, уверив его, что оно ничего в себе не 
содержит п редосудительного и послал его а нонимом . 
Лейб -медик Виллие отдал письмо блаженной па мяти 
Александру 1 .  

Я был в г .  Вознесенске, Херсонской губернии ,  играл 
на  бильярде, когда вошел в трактир адъютант 3-го Укра 
и нского уланского полка , поручик  Разсоха.  

- Ради бога ,- сказал он ,- скорее отправляйтесь со 
мною в полк  к корпусному командиру, приехал за  ва 
ми  из Петербурга фельдъегерь ;  фельдъегеря удер
жали в Елисаветграде, а за  вами прислано в полк, а 
вас там нет ;  полковой кома ндир в отчаянии ,  все перепу
ганы.  

- А вот сейчас,  дайте доиграть партию,- ответил я .  
- Боже мой ,  что вы дел аете, едемте скорее . 
Я партию кончил и ,  простившись с Михайлам Грев

сом , отправился 4 - го числа  июля 1 825 года в полк .  Мой 
добрый полковой командир меня в стретил словами :  

- Шервуд, что ты надел ал? 
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- Полковник,- отвечал я ,- сколько я за собой знаю, 
то, кажется , ничего худого . 

- Прямой англичанин ,  проклятое равнодушие,  ты,  
верно ,  что -нибудь болтал, а может, и того хуже? 

- Уверяю вас, что ничего не знаю и чувствую себя 
совершенно правым,  еду спокойно. 

- Дай бог ,- отвечал этот бл агородный человек. 
С .LJ.ивизионным командиром ,  генералом Трощинским ,  

то же самое ,  и его уверил , что за  собой ничего не чув
ствую ; наконец, прибыл в корпусный штаб .  Корпусный 
командир,  граф Витт, мне объявил , что за  м ной приехал 
фельдъегерь и что, вероятно, я за мешан в каком -нибудь 
деле .  Я графа тоже уверил, что никакого дел а не знаю,  и 
7 - го числа июля из Елисаветграда отправился с фельдъ
егерского корпуса поручиком Ланге .  Меня привезли пря 
мо в Грузина 12  июля ,  где я ноч евал на буере ,  на реке 
Волхове (должен сознаться ,  что м не очень неприятно бы
ло ,  что меня привезли к графу Ар акчееву, помимо кото
рого я писал к Государю Императору, и боялся ,  что не 
увижу Его Величества ) . На другой день, 1 3 - го числа ,  я 
был позван к графу Алексею Андреевичу Аракчееву, он 
меня встретил на крыльце своего дома ,  и ,  когда я его 
приветствовал обычным «здравия желаю,  Ва ше Сиятель
ство», граф, осмотрев меня с ног до головы, подозвал к 
себе, взял меня под левую руку и повел через залу, прямо 
в противоположную сторону, в сад,  и пошел со м ной по  
средней дороге, приказав м альчику отойти дальше .  
Я внутренно приготовился к всякого рода вопросам и дал 
себе слово ничего не говорить, а употребить все силы ви 
деться с Государем Императором . 

Г р а ф . Скажи ты м не ,  братец,  кто ты такой? 
Я .  Унтер -офицер 3 -го Украинского уланского полка ,  

Ваше Сиятельство. 
Г р а ф  ( с нетерпением) .  Я это, братец, знаю луч ше 

тебя, скажи м не,  какой ты нации? 
Я.  Англичанин ,  Ваше Сиятельство .  
Г р а ф . Есть у тебя отец и мать и где они нахо-

дятся? 
Я .  Есть, Ваше Сиятельство, живут в Москве .  
Г р а ф . Есть у тебя братья и сестры? 
Я.  Три брата и одна сестра .  
Г р а ф . Чем  они  занимаются? 
Я .  Механикой, Ваше Сиятельство. 
Г р а ф . Где ты родился? 
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Я .  В Кенте, близ Лондона .  
Г р а ф .  Каких лет ты приехал в Россию? 
Я .  Двух лет,  Ваше Сиятельство, вместе с родителями ,  

в 1800 году отец мой  был выписа н  в Россию блаженной 
памяти покойным императором Павлом Петровичем , как 
механик, и первый основал суконные фабрики в Росси и  с 
машинами .  

Г р а ф . Знаешь ты языки, кроме русского? 
Я. Знаю французский,  немецкий и английский. 
Г р  а ф . О! ты, братец, ученее меня,  ну, да ты англи 

ч а нин ,  а у н ас в русской службе делается так : когда ун
тер-офицер хочет писать Государю Императору, он до
лжен прийти и передать письмо своему взводному коман 
диру, взводный командир передал бы эскадронному, 
эскадронны й - полковому, тот - бригадному, бригад
ный - дивизионному, дивизионный - корпусному, кор 
пусный - мне,  а я бы и п редставил Государю Императо
ру . 

Я .  Ваше Сиятельство, смею ли я вам сделать вопрос? 
Г р а ф. Говори,  братец. 
Я .  Если я не хотел , чтобы ни взводный командир , ни  

полковой, ни корпусный,  ни даже Ваше Сиятельство об 
этом не знали ,  как бы вы ,  Ваше Сиятельство, п риказали 
мне в таком случае  поступить? 

Граф остановился ,  долго смотрел на меня,  выпустив 
м не руку, и сказал : 

- Ну, братец, в таком случае  ты очень умно посту
пил, но ты,  братец, знаешь, что я все-таки твой началь
ник ,  ты, верно, знаешь,  как я преда н Государю, а потому 
скажи мне,  в чем дело,  и что хочешь Государю сообщить. 

Я. Я очень хорошо знаю,  Ваше Сиятел ьство, что вы 
мой начальник,  уверен в преданности в ашей Государю Им
ператору, но смею вас  уверить, как честный человек, что 
это дело не касается ни до Вашего Сиятельства ,  ни до 
военного поселения,  решительно ни до чего, кроме со 
бственно Государя Императора ,  а потому, Ваше Сиятель
ство, за что хотите лишить меня сч астия лично объяснить 
дело Государю Императору? 

Г р а ф .  Ну , в таком слгае я тебя и спрашивать не 
буду, поезжай себе с богом 2 • 

Граф меня так  этим поразил, что я ему сказал : 
- Ваше Сиятельство ! Почему м не вам  и не  сказать: 

дело в заговоре против И мператора .  
И после короткого объяснения я 13-го числа вечером  
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с тем же фельдъегерем отправился и 1 4 - го прибыл в Пе
тербург, на Литейную, к генерал-лейтенанту Клейнмихе
лю, которому был представлен 1 3 • Мне отвели в его доме 
комнату вверху. Немного погодя вбежал м аленький маль
чик ,  Огарев ( что ныне генерал -адъютант) 1 4 : «Вас  м а 
менька и тетенька приказали спросить, н е  нужно ли  вам  
книги ,  может быть, будет вам  скучно тут одним ? »  Я бла 
годарил и просил, чтобы прислал и .  После трех дней 
гостеприимства сестер графа Клейнмихеля я отправился 
1 7  - го числа в пять часов пополудни вместе с графом 
Клейнмихелем во дворец на Каменный остров к Госуда
рю Императору; мы ждали в ком нате пред самым каби 
нетом Его Величества ,  пока Государь откушает; не более 
как через десять минут Император ,  проходя мимо нас ,  
взглянул на меня ,  позвал за  собою в кабинет и запер 
двери ; Клейнмихель остался в первой комнате . Первое, 
что Государь меня спрОС\1Л , того ли Шервуда я сын, кото 
рого Государь Император знает и который был на Алек
сандровской фабрике. Я отвечал - того самого . 

Г о с у д а р ь .  Ты мне писал ; что ты хочешь мне ска 
зать? 

- Ваше Величество!  Полагаю,  что против спокой
ствия России и Вашего Вел ичества существует заговор .  

Г о с у д а р ь . Почему ты  это полагаешь? 
Я объяснил Государю И мператору подробно все ,  что 

м ною выше изложено. Государь,  нем ного подумавши ,  ска
з ал :  

- Да, твои предположения могут быть справедливы .  
Скажи ты мне ,  кто эта дама ,  с которой ты встретился 
на  дороге? 

Я отвечал Государю :  
- Я всегда шел прямой дорогой ,  исполнил долг при 

сяги и готов жизнью жертвовать, чтобы открыть зло, в 
чем надеюсь легко успеть, но умоляю Ваше Величество 
не спрашивать м еня имя этой дамы ,  я дал ей клятву не 
говорить и никогда , Государь,  не скажу. 

Государь  на  меня смотрел довол ьно дол го, не сказав  
ни слова ,  потом говорит:  

- Что же эти . . .  хотят? Разве им  так худо? 
Я отвечал Государю,  что от жиру собаки бесятся . 
Государь меня спросил : 
- Как ты полагаешь, велик этот заговор? 
Я .о:r_вечал : 
- Ваше Вел ичество , по духу и разговорам офицеров 
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вообще, а в особенности 2 -й  армии ,  полагаю,  что заговор 
должен быть распространен довол ьно сильно. 

Г о с у д а р  ь .  Как ты полагаешь заговор открыть? 
Я отвечал : 
� Ваше Величество, если позволите м не,  я изложу на  

бумаге,  как  думаю приступить к этому делу, и представ
лю Вашему Величеству, тем более что уже имею нач ало 
и знаю,  что Вадковский решительно принадлежит 
к заговору. 

Государь меня спросил , как я полагаю, есть ли  тут в 
заговоре кто -нибудь из лиц поважнее . 

Я отвечал , что я более ничего не знаю, кроме того, что 
уже имел счастие передать Государю, но по собственному 
моему взгляду некоторые учреждения и постановления в 
государстве мне очень не нравятся,  и не может быть, что
бы государственные люди делали без намерения столь гру
бые ошибки . 

Государь меня спросил очень скоро ( и  как будто удив 
ленный тем , что я сказал ) : что же  и менно такое? 

Я отвечал : 
- В военном поселении людям дают в руки ружья, 

а есть не дают. Что им, Ваше Величество, остается 
делать? 

Г о с у д а р ь .  Я тебя не понимаю :  как - есть не дают? 
Я объяснил Государю, что коренные жители или хо

зяева обязаны кормить свое семейство, постояльцев, дей 
ствующих резервистов и кантонистов, и что они  так  
заняты постройками и перевозкой леса из черкасских ле
сов ,  что не имеют трех дней в лето на свои полевые рабо
ты , и что были примеры,  что люди умирали с голоду. Ко 
нечно, ни Вашему Величеству, ни графу Алексею Андре
евичу об этом ничего не известно, но при нынешних об
стоятельствах может быть такое положение военных по
селян очень опасным 1 5 . 

Государь меня слушал с большим вниманием . Я про
должал говорить, что министр финансов издал гильдей 
ское поста новление,  которым запрещается мещанам  
и крестьянам из  уезда в уезд возить прода вать хлеб 
и всякого рода произведения свои ,  чем сковали внут
реннюю в государстве торговлю. Таких ошибок, Ваше Ве
л ичество,  государственные люди без цел и делать не 
могли .  

Государь Император положил руку свою пра�ую на 
голову и ,  несколько подумавши,  сказал мне :  « Как ты д�ма -
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ешь,  для открытия заговора не лучше ли  будет, если я при
кажу произвести тебя в офицеры?»  

Я отвечал Государю, что ни в каком случае этого те
перь делать не надо, может мне дело испортить, а когда 
Богу угодно будет мне успеть открыть зло ,  тогда Его Ве
личество может меня произвесть во что ему будет угодно . 

На это Государь,  как ни был сначала серьезен во все 
время разговора ,  тут улыбнулся и сказал : «Я  надеюсь те
бя видеть . . .  * »  

Государь протянул мне руку ,  которую я поцеловал , 
сказав :  

- Ваше  И мператорское Величество ! Я положительно 
еще ничего не знаю,  но Государь,  если оно так,  как пред
полагаю, надо взять меры, и скорые ; если же оно не так,  
я ,  Государь,  исполнил только долг присяги и честного че
ловека ; прикажите, Ваше Величество, все меры употре
бить к открытию заговора ,  а я со своей стороны надеюсь 
в этом успеть. 

Государь И м пер атор меня спросил на чистом англий 
ском наречии ,  говорю ли я по -английски .  На что я отве
ч ал Его Величеству, что говорю. 

- Ну, теперь,- сказал Государь,- Шервуд, поез 
жай ,  напиши м не скорее, как думаешь приступить к делу ,  
и жди от меня приказания .  

Я поклонился Государю, поцеловал Его Величеству 
руку ,  которую Государю угодно было мне подать, и вы
шел из кабинета .  Генерал -лейтенант Клейнмихель отвез 
меня обратно к себе в дом на Литейную. 

Между тем ,  когда письмо мое было  уже отослано из 
Одессы к лейб -меди ку Виллие, со м ной произошел слу
чай ,  о котором я должен упомянуть, и которым воспо
льзовался впоследствии .  Революция в Греции началась,  
не знаю почему,  но, видно,  правительстну нашем у нужно 
б ыло рассмотреть бумаги графа Якова Булгари .  В самое 
это время поручик Ее Величества кирасирского полка 
Сивинис,  назвавшись флигель- адъютантом ,  приехал в 
Москву и от имени Императора взял деньги и вещи обма 
ном  у богатого грека Зосима .  Сивиниса в Гатчине взяли ,  
и между его бумагами нашли промеморию графа  Булгари ,  
в которой он напоминал Сивинису, чтобы по прибытии 
в Одессу не забыл какие -то самые пустые комиссии ;  
эта записка дала повод правительству отправить бывше-

* Точки поставлены в подлиннике. 
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го посланником  в Турции Даш кова к графу Булгари ,  для 
какой цели - не знаю;  Дашков, прибыв в Харьков,  осви 
детельствовал бумаги графа Бул гари ,  спросил , где его 
комиссионер грек Кириаков, вероятно предполагая от 
него узнать, что было ему нужно. В самое это время грек 
Кириаков находился в Одессе, где и я был ; Кириаков 
просил меня довезти его до города �иргорода , Херсон
ской губернии ,  куда я отправился . Я взял его с собою и 
заезжал в г. Вознесенск;  не доезжая до �иргорода не бо
лее полуверсты , уже вечером нашли  огромные тучи ,  гром 
сильно гремел , и ударил такой пnоливной дождь, что на  
нас нитки сухой не осталось; эту полуверсту мы ехали в 
совершенной темноте почти два '- зса . Приехав в �ирго
род, я остановился с нr:м в гос�l,нице и не успел перео
деться и лечь,  как слышу - кто-то . с колокольчиком 
подъехал ; я говорю Кириакоnу :  « Не одни мы несчастные 
ехали в эту ужасную погоду, кого еще бог принес? » Слы
шу, отворяются двери ,  и кто-то громко спрашивает, не  
здесь ли  гостиница ; хозяин отвечает :  «Точно так» .  

- Не остановился л и  кто за полчаса здесь? 
Хозяин отвечал , что сейчас приехал сюда унтер-офи

цер Шервуд. 
- А, хорошо, его-то мне и надо .  
Я подумал ,  верно, какой-нибудь знакомый меня спра 

шивает, но вместо знакомого входит высокий мужчина ,  и ,  
когда сбросил шинел ь, я увидел , что это фел ьдъегерь .  
Я подумал,  что письмо мое н е  могло еще дойти до своего 
назначения ,- что за  странность такая? Обратясь ко мне,  
фельдъегерь спросил : 

- Вы Шервуд? 
- Точно так .  
- Боже мой,  какая погода , я за вами  ехал следом 

из  Одессы, приехал в Вознесенск, а вы только-что вы
ехали .  Ну,  господа , скоро же вы ездите . 

Я предложил ему чаю,  просил сесть, а сам лежу и 
ожидаю,  что дальше будет ; наконец, он обратился к Ки
р иакову и спросил : 

- А вы кто такой? 
Тот отвечал : 
- Комиссионер графа Булгари ,  Кириаков .  
- Ну, собирайтесь со  мной ,  господин Кириаков,  и 

сейчас,  я за  вами  приехал . 
Грек побледнел , спросил ,  куда н адо ехать. 
- Узнаете после .  
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Я спросил фельдъегеря,  а ко мне имеет ли он какое 
дело .  Он отвечал : никакого, но потому только меня спра
шивал ,  что Кириаков ехал со м ной и по моей подорож
ной ( фельдъегерь был по фамилии  Иностранцев ) . 

Кириаков уехал чрез полчаса .  На другой день утром 
в городе поднялась тревога : как! из  города военного по
селения увезен был кто-то, и никто ничего не  знает. Ди 
визионный ком андир ,  генерал-майор Трощинский ,  и мой 
полк�ой командир ,  которым я объяснил, как все слу
ч илось, были на меня в претензии ,  почему я езжу с таки
ми  людьми ,  и ,  наконец, заключили ,  что не сносить мне 
своей головы .  Когда приехал за мной фельдъегерь,  ге
нерал Трощинский не забыл мне напомнить этот случай 
и сказал : 

- Я вам говорил , чтобы вы удалились от знакомства 
с подобным и людьми .  

При составлении м ною предположения моего к откры 
т и ю  заговора я ,  между прочим,  просил , чтобы послали 
п редписание корпусному командиру следующего содер 
жания ,  что я был взят по подозрению в похищении ве
щей поручиком Сивинисом в Москве у грека Зосима ,  но 
оказался к этому делу- непричастным ,  притом Государь 
Император, зная лично отца моего ,  по рассмотренным об
стоятельствам уволил меня на год в отпуск с награжде
н ием 1 000 рублей ассигнациями.  В месте с тем я просил 
непременно в известный час 20 сентября,  чтобы приехал 
на станцию в город Карачев, Орловской губернии ,  
фельдъегерь, которому бы я мог вручить секретное до
несение об успехах, сделанных мною в открытии  заго-
вора 1 6 • · 

Написав свое предположение, которое было вручено 
государю императору, 26 июля выехал я из Петербур га и 
прибыл в Грузи на 27- го числа . Мне уже начинали делать 
неудовольствия ; впоследствии благородный человек, граф 
Дибич , сам  мне  рассказыв ал ,  что когда он узнал о моем 
донесении ,  ничему не верил, и как ни уверял государя ,  
что все это выдумка и все кончится вздuром,  Государь 
Император сказал : ты ошибаешься, Шервуд говорит 
п равду, я лучше  вас людей знаю;  а другой меня просто 
разругал , но я не остался у него в долгу 1 7 •  Граф Арак
чеев принял меня как нельзя луч ше ,  всякий день я завт
ракал с Настасьей Федоровной ( это в Грузине был а 
большая честь) ,  а обедал с графом Аракчеевым ,  который 
всегда сажал меня подле себя,  сам меня угощал , нали -
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вал мне вино и просил говорить с Шумеким (тогда фли
гель-адъютантом ) по-английски 1 8 •  Всякий день мы обе
дали в разных местах ,  и всегда было несколько человек 
из окружающих графа Аракчеева за обедом,  но вместе 
с тем со м ной обедал человек замечательного ума ,  один 
из самых ревностных революционеров, принадлежавший 
к заговору, Батеньков ,  сколько помню инженер -полков
ник 1 9 • Раз шесть он  меня спраш ивал,  з а  что , меня при 
везли,  и я должен был ему объяснить историю Сивиниса 
и Зосима с такими подробностяю и обиженным тоном ,  
что решительно выучил наизусть предлинный рассказ .  
Граф Аракчеев дал мне за чичероне какого-то офицера 
Рсзенталя ,  который занимался у него капеллой, приказал 
мне осмотреть все Грузина, окрестные деревни,  что я и 
сделал, и ,  наконец, 3 - го августа получено было Высочай 
шее разрешение м не ехать и приступить к открытию за
говора .  

Граф, отправляя меня ,  призвал к себе и ,  вручая мне 
билет, который у меня хранится , за подписом графа 
Аракчеева и начальника штаба Клейнмихеля ,  в котором 
сказано ,  что я увольняюсь в отпуск на год с дозволением 
иметь пребывание в России там, где пожелаю, и по мино
вании срока обязан  явиться в полк, объявил мне Высо
чайшую волю, сказав : 

- Ну, смотри ,  Шервуд, не ударь лицом в грязь. 
Я уверил графа,  что если это мне жизни будет стоить, 

но цели своей достигну. Граф спросил ,  как мне нравится 
Грузина. Я отвечал , и, конечно, без лести , что в моих гла 
зах Грузина есть эмблема вкуса ,  прочности и порядка . 

- Это так,- сказал мне Аракчеев ,- но ты мне ска-
жи ,  что тебе  всего более нравится в Грузине? 

Я отвечал , что остров Мел исино . 
- Да он ,  кажется,  не так хорошо отделан . 
На это я сказал графу : 
- Может быть, Ваше Сиятельство ,  но благодар -

ность выше всех украшений 2 0 .  

Граф был растроган моим ответом 
- Ну, господь с тобой,- прибавил он,- поезжай . 
Все время нашего разговора начальник штаба Клейн-

михель стоял возле графа Аракчеева', и . . .  конечно, я 
очень хорошо понимал, что граф, обращаясь со м ною так 
ласково все в ремя,  меня изучал . 

Я отправился прямо по Белорусскому тракту в штаб 
своего полка ,  город Миргород, но уже дорогой наблюдал 
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все, что мог ,  сходился с офицерами в разных местах, по 
их разговорам ясно видел , что з а говор должен быть по
всеместный .  По прибытии в полк  меня с необыкновенной 
р адостью встретили ,  забросали вопросами об Аракчееве, 
Петербурге, о моем деле ;  само собою разумеется,  исто
рия у меня была одна : похищение денег и вещей поручи 
ком  Сивиннсом у грека Зосима ,  а между тем ,  желая  рас
пустить слух о причине, по которой меня воЗили в Пе
тербург, и зная ,  что Вадковский хорошо знаком с гра 
фом  Булгари ,  я написал Булгари письмо, наполненное 
негодованием,  в котором упрекал е го,  что его знакомство 
со мной доставило мне только случай быть в подозре
нии по воровству ; цель моя был а достигнута - все это 
передано было Вадковскому. Я отправился в Одессу, где 
был у меня хороший знакомый,  поэт, Александр Шиш
ков ,  которого я сильно подозревал , но сколько ни старал 
ся  что-нибудь в ыведать, н е  мог 2 1 •  Я отправился тогда в 
Курск к Вадковскому, который м не обрадовался и ска
зал ,  что он знает, какую подлость сделали со мной,  
и когда я ему сказал , что по данному слову я к не
му приехал, он мне все рассказал о существующих 
Обществах,  Северном ,  Среднем и Южном , называя м но
гих членов ; на это я улыбнулся и сказал ему, что дав 
но  принадлежу к Обществу, а как я поступил в оное, 
я ему скажу после 22 • 

- Ну, каково идут наши дела?- спросил я .  
- Хорошо,- отвечал он ,- и,  кажется, уже пора бу-

дет приводить в исполнение,  только надо будет собрать 
сведения от Северного и Южного обществ .  

- Да скажи м не, подготовили  ли солдат? 
Вадковский отвечал : 

Этих дураков недолго готовить, кажется ,  многие 
в том подвинул ись вперед. 

- Так чего лучше,  я теперь совершенно свободен и ,  
конечно,  за обиду, мне сделанную, и по любви к чело
вечеству употреблю весь год на разъезды от одного Об
щества к другому. 

Вадковский от души  меня благодарил ;  я ему написал 
записку, почему я имею большую надежду на возмуще
ние в военном поселении ,  и, разумеется ,  старался описать 
положение поселения,  основанное на истинных фактах, 
к несчастью, которых тогда было довольно.  Потом напи
сал письма ,  не касающиеся, разумеется , до заговора,  так 
что только тот мог понять, к кому оные писаны и к чему 
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содержание оных клонится, а Вадковский пол а гал,  что 
идет об успехах общества,  к разным генерал а м ,  полко
в ы м  ком а нди р а м ,  и вместе с тем написал в Тульчин,  к 
м а йору Пузино,  и спрашивал его, где стоит Пестель с 
полко м .  Пузина впоследств ии по моему письму пр ивозил и 
в ком иссию, но он,  разумеется,  ничего не знал и сейча с  
же был освобожден 23 . Вадковский на стоял узнать от 
меня,  кем я п ринят в общество . Узнав от него же, Вад
ковского , что сын графа Булгарн принадлежит к общест
ву, сказал ему, что я узнал от Николая Булгарн *. Я про
был у Вадковского несколько дней,  отп р а вился под п ред
логом своей надобности в Орловскую губернию, Ка р а 
чевский уезд, в и мение Гревса,  где написал подробно 
графу Аракчееву все, что уз нал, что существуют три Об
щества : Северное, Среднее и Южное, наи меновал многих 
членов и п росил п рислать ко м не в Хар ьков ко го - нибудь 
дл я решительных мер к открытию з а говора .  Я приехал в 
город Ка рачев в назначенное мною число и час,  несколь
ко минут р а ньше в ожида нии по назначению моему 
фел ьдъегер я ;  но прошло нескол ько часов , фельдъегерь не 
я в ился ; смотр итель спросил меня,  не прикажу ли я лош а 
дей закл адывать; я сказал , что у меня сильно голова 
болит и ехать далее не могу,  спросил уксусу, перевязал 
голову, три дня мнимо страдал , потом начал понем ногу 
выздоравли вать, и наконец через несколько дней после 
назначен ного срока приехал фел ьдъегерь;  я выслал под 
предлогом ка кой -то покупки смотрителя вон и расспросил 
фельдъегеря,  почему о н  не приехал раньше десятью дня 
м и ,  на что он мне отвеч ал, что з а резал и в Груз ине Нас
тасью Федо ровну 24 , а потому Аракчеев был как поме
ш а нны й ;  между тем весь город стал меня подозревать ; 
городничий города Ка рачева на коне ц явился дл я спроса 
меня,  кто я такой и почему живу так дол го на станции.  Я 
ему отвечал,  что я унтер-офице р ,  остался на станции,  
потому что нездоров, что на хожусь в годовом отпуску, и 
показал ему билет за подп исью графа Аракчеев а и н а 
ч альника штаба Клейнм ихел я ;  городничий просто испу
гался, извинился, что меня обеспокоил , и ушел ; но эти 
1 0  дней разницы имел и  больш ие последстви я :  ни когда бы 
воз мущение гвардии 1 4  декабря на Исаакиевекой пло
щ ади не случ илось ; з атеявшие бунт были бы забл а говре-

* Признание выдуманное, но которое мне чуть не стоило жизни 
впоследствии.  
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менно арестованы .  Не знаю,  чему приписать, что такой 
государственный человек, как граф Ара кчеев, которому 
столько оказано бл агодеяния им ператором Александ
ром 1 и которому он был так предан ,  пренебрег опас
ностью, в которой на ходилась жизнь Государя и спо
койствие государства ,  для пьяной, толстой ,  рябой, необ
р азованной,  дурного поведения и злой женщины;  есть 
н ад чем задуматься25 . 

Отправив письмо к графу Аракчееву, поехал я в Харь
ков увидеться с графом Яковом Булгари ,  а более с его 
сыном Николаем ,  который принадлежал обществу, как 
мне было уже от Вадковского известно ; но он неизвестно 
куда уехал ; мне сказали ,  что скоро возвратится . Между 
тем я ожидал по письму к графу Аракчееву присылки 
кого-нибудь для окончательного открытия заговора ,  и 
1 2 - го числа ноября прибыл в Харьков лейб-гвардии ка
зачьего полка полковник Николаев под званием есаула  с 
несколькими казаками ,  под предлогом покупки кож 26 , и 
м ы  с ним увиделись в назначенной гостинице .  Полковник 
Николаев привез мне ордер от начальника главного шта 
ба ,  генерал -адъютанта Дибича ,  следующего содержания :  

3-го Украинского полка унтер-офицеру Шервуду. 
По письму Вашему от 20 сентября к господину гене

р алу от а ртиллерии графу Аракчееву отправляется по 
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Высочайшему повелению в г .  Харьков лейб- гва рдии каза
чьего полка полковник Николаев с полною высочайшею 
доверенностью действовать по известному Вам делу. 

Вы ему укажете способы схватить графа Николая  
Булгарн или  другого, есть ли бы  в сем случилась какая
л ибо перемена ,  с списком ,  о коем Вы говорите в упомя
нутом письме Ваше м ;  равно можете объясниться с пол
ною откровенностью и посоветоваться с ним о мерах для 
совершенного открытия найденного Вами .  Во всяком 
случае нужно будет присутствие Ваше в Таганроге, от 
обстоятельств может зависеть, что к сему полезно будет 
для дальнейших  открытий ,  что таковая мера должна ка
заться противною воле Вашей; Вы о сем также не ос
тавьте изложить мнение Ваше, основанное на точном су
ществе дел а ,  полковнику Николаеву,  которому известно 
все содержание сего ордера ,  данного Вам по Высочай
шему повелению, и коего имеете испол нить в точности . 

Начальник главного штаба генерал-адъютант Дибич.  
Таганрог. Ноября 10 дня 1825 года. 

Дожидаясь приезда Николая Булгарн 27, мы остава
лись несколько дней в Харькове, как неожиданно получи
ли печальное известие о кончине 19 ноября Императора .  
Не стану описывать, какое горестное впечатление п роиз
вело на меня это событие ;  я не знал , что и думать ; тыся
ча разных предположений переходили  у меня в голове, вре
м я  тратить было нечего, событием этим могли восполь
зоваться заговорщики . >l немедленно отправился в Курск 
с полковником Николаевым , просил его остановиться в 
городе, а сам отправился к Вадковскому; он меня встре
тил с известием ,  что Государь  умер, на что я ему сказал,  
что я знаю,  что поэтому-то спешил к нему приехать и что 
непременно надо этим воспользоваться ; я ему предложил 
отправить меня в Тульчин к Пестел ю, чтобы согласиться 
н асчет наших действий .  Мы условились, и он сел писать 
п исьмо . На другой день  оно было готово, он мне дал на 
ставление о в сех предосторожностях, которые я должен 
был взять ;  письмо было запечатано в нескольких конвер
тах ,  надпись сделана и надписана , чтобы в случае моей 
смерти дорогой вручить п исьмо это родителю моему,  про
живавшему тогда в Москве ; мы с ним расстались. В ту 
самую ночь полковником Николаевым Вадковский был 
взят и отправлен с казаками в Шлиссельбургскую кре-



ХРОНИКА ТРЕХ СТОЛЕТИЙ 249 

пость, а бумаги ,  хранившиеся у него в скрипичном ящи
ке ;  были все  забраны .  Я приехал в Харьков с тем ,  чтобы 
дождаться Николаева ,  и сейч ас отправился к графу Бул 
гарн в дом .  В это самое время ,  надо полагать, Вадков
ский кому-то рассказал обо мне и о мнимых связях моих 
с Никол аем Булгари , а тот, проезжая через Харьков на 
кануне моего приезда , вероятно, рассказал Никол аю Бул 
гарн слышанное обо мне от Вадковского ; Булгарн тотчас 
понял ,  что тут кроется что-то ,  и у него, очевидно, роди 
лось подозрение .  Будучи уверен,  что со  мною никогда о 
существовании Общества не говорил , Николай Булгарн 
принял меня довольно странно ,  приказал мне варить ко 
фе ,  разговаривали мы о незначительных вещах,  между 
тем Булгарн выходил несколько раз ,  я видел , что он был 
в каком -то странном расположении .  Я полулежал на ди 
ване ,  а он ходил по комнате . Когда мне слуга принес 
кофе,  я заметил , что и слуга в лице переменился ,  и, ког
да я у него с подноса брал стакан ,  он мне тихонько по
тряс головой и показал глазами на стакан ,  чтобы я кофе 
не пил .  Я его понял и тотчас сказ ал , что я кофе не хочу, 
поставил стака н назад и сказал слуге : подай мне лучше 
рюмку водки и кусочек хлеба ;  человек вышел и тотчас  
пришел : я выпил рюмку водки . В продолжение всей  этой 
с цены Булгарн молча ходил по комнате, говорил мне ,  
что надеется , что я буду у него обедать того дня ; я отка 
зался под предлогом ,  что я очень спешу ехать, и отпра 
вился в гостиницу,  где остановился в ожидании полков 
ника Николаева ; в тот же день я послал тихонько за слу
гой графа Булгари ,  и он рассказал мне, что Булгарн при
казал ему молчать, когда кофе варился , насыпал туда ка 
кого-то белого порошку, как он выразился , и рассказал 
между прочим ,  что какой -то заезжал к нему военный 
офицер из Курска накануне моего приезда , сидели поч
ти до полуночи ,  все разговаривали ,  и хотя они говорили 
по-французски , но часто поминали имена Вадковского и 
мое.  Мне нетрудно было понять, в чем тут дело 28 .  

Слуга не знал ,  как звали этого господина ,  он  его ни 
когда прежде не  видел , и сколько я ни старался узнать, 
кто он такой, никак не мог ; на стан ции я также справ
л ялся ,  не проезжал ли  кто накануне из военных офице
ров ,  но по книге почтовой никто не проезжал .  Полковник 
Николаев не за медлил приехать и рассказал мне все под
робности ,  как он взял Вадковского и отправил его в кре
пость ,  а я о том ,  как Булгарн  меня едва на тот свет не от-
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правил . Располагая взять Булгари в ту ночь, я послал 
узнать, дома  ли он ,  и написал ему записку, что непредви 
денные обстоятельства меня удержали в Харькове и что 
я желал бы его видеть, то будет ли он дома .  Это было 
ровно в половине шестого часа, но посланный воротился 
назад и сказал , что Булгари тотчас после обеда взял 
почтовых лошадей и выехал из Харькова неизвестно ку
да ; отца его Якова Булгари в то время в Харькове не бы
ло ,  и я с Николаевым ,  так как нельзя было терять вре 
мени ,  поспешили ехать в Таганрог, дабы окончательно 
распорядиться арестом всех, о которых Вадковский упо
минал в письме своем . 

Донос Шервуда ( 1 843 r. ) 29 

Ва ше Императорское Высочество ! 30 

Повергая к священным стопам Вашего Высочества за 
п иски о моральном состоянии России в настоящее время 
для вручения оных в собственные руки Государю Импе
ратору, не знаю,  как оные будут Его Величеством приня
ты, но осмели ваюсь просить Ваше Высочество доложить 
Государю Императору, что ни месть, ни злоба,  одним 
словом ,  никакое чувство не  застави.ттn 1\1еня  оные  напи 
сать  кроме непоколебимой преданности к Царю и России 
как верноподданного, и которые умоляю Ваше Высочест
во доложить Государю Императору заключают в себе к 
несчастью такую истину, что если бы хотел уверить Го
сударя Императора в противном,  без всякого сомнения 
есть враг  Царю и Отечеству . 

По сношениям моим с Москвою писал я к весьма 
опытному юриспруденту, на щет злоупотреблений по Мо
сковскому ком мерческому суду, коллежскому советнику 
Никифорову, который прислал проект изменения некото
рых существующих законов , и которые при сем вместе с 
письмом ко мне и его аттестатом имею счастье прило
жить ; по моему мнению, необходимо исходатайствовать 
Высочайшее повеление,  обнародовав  оное, что по дошед
шим до Государя И мператора слухам о злоупотребле
ниях по коммерческому суду назначается особая комис
сия на обревизование дел в оном ,  назначив туда дело
производителем Никифорова ,  который ныне находится в 
отставке в Москве и впоследствии прокурором по его 
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п роэкту, буде Государю угодно будет принять п роэкт Ни
кифорова в уважение .  

В Москве необходимо взять меры к открытию злона 
меренных, н е  по одним  сведениям в проезд Радзивилла 
чрез Москву, а за  достоверное знаю, что все слухи самые 
нелепые про Государя Императора большею частью рас
пускаются в Москве, и сколько можно было п роникнуть 
по всем соображениям не без цели ,  и если  Государю бу
дет угодно, чтобы я приступил к открытию существующе
го в Москве зла ,  то Ваше Высочество легко может не
ходатайствовать, как милость, определение меня по ка 
в алерии .  Я смело могу уверить Ваше Высочество, что 
при  умеренном содержании ,  не мешая мне в моих дейст
виях, я в короткое время все открою Государю Импе
ратору, так что никто и знать не будет. Враги Царя всег
да были моими врагами ,  ни нужда , ни  унижение, ни са 
мая  смерть чувств моих не  переменит и Его Величество 
ясно усмотреть может, что вовсе не л ичные выгоды за 
ставляют меня  принять службу, но не менее того Ва ше 
Императорское Высочество не хочу, чтобы я был отдан 
в руки моим врагам ,  тогда когда я этого ни  в каком слу
чае не заслужил , и Бог видит, что я против Царя и по
мышлением не виноват, впрочем сбросив с себя иго,  что 
меня столько лет тяготило,  исполнив долг честного че
ловека ,  предоставляю все на благоусмотрение и волю Го
сударя Императора .  

Вашего Императорского Высочества 

С верноподданническими  чувствами имею счастье 
быть преданнейший Иван Шервуд-Верный. 

Отставной подполковник. 
20-го А вгуста 1843 г . Смоленской губернии и уезда . 
Село Бобьtри. 

В Смоленской губернии Poeste l s  letzer Naush уже 
несколько лет играют и ноты в редком доме не находятся ,  
надо полагать, что сочинено в Смоленске .  

Судопроизводство вообще как  в столицах, так  равно 
в губерниях и уездах, сделалось просто ремеслом гра 
бить ; тот и выигрывает свое дело,  который в состоянии 
заплатить то, что у него,  наг  л о без всякого стыда тре
буют ;  тысячи бросают дел а ;  не потому чтобы дело его 
было не совершенно право ,  но потому только, что не в 
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силах заплатить судьям ,  без чего к несчастью, ни  одно 
почти дело не делается ;  главная причина общего не ро
пота , а отчаяния ;  очень жаль, что гг. министры не вхо 
дят более хозяйственным образом в вверенные им части ,  
и если  истинно благонамеренные люди , имея целью толь
ко волю Государя И мператора пещись об общественном 
благе ,  а не другую какую либо цель,- легко могли бы 
прекратить зло ,  обра щая более внимания на  нравствен 
ность судей ,  наблюдая строго за  ходом дел и за средст
вами, коими  чиновники приобретают себе большие сос
тояния ,  не имевши решительно ничего при вступлении в 
какую либо должность, и у которых роскошь доходит 
до высшей степени,  главное так сказать беззаконие в де
лах начинает от безнравственных земских судов ,  в каж
дой инстанции дело п ринимает оборот, по произволу су
дей, обер -секретари и секретари Сената выбирают нуж
ные только из дела м атериалы, в пользу того с кем у них 
заключен бесстыдный торг, делает для доклада выписку 
и наконец какой бы Государственный Совет мог бы что 
либо извлечь из подобного дела ,  где совесть и законы за 
менены ужасным лихоимством , нет части в государстве, 
на которую не нужно бы было обратить особенное внима 
ние,  кто бы мог  подумать, что в двух столицах два  ком 
мерческие суда потрясли всю внутреннюю торговлю,  осо
бенно Московский ,  председатель, члены и секретарь суда 
п росто делают сделки с неблаганамеренными купцами ,  
получают за то  сотни тысяч , кредиторам дают или  весьма 
м ало, или вовсе ничего ,  остальное остается или в пользу 
обанкротившегося купца,  и таким образом,  последние 
пять лет,  купцы вместо честной торговли  занялись сим 
новым ремеслом и сколько тысяч купцов сделалось, как в 
столицах так равно и в губерниях,  жертвой,  чего ж? двух 
присутственных мест ; вот что подает повод каждому го
ворить, что правительство всему злу причиной 3 1 . 

Злоупотребления по опекам и сиротским судам пре
восходят всякую меру и требуют положительно измене
ний,  не довольствуясь одними отчетами ,  составленными 
большею частью предположительно протоколистам и  опек, 
но обратить особенное вни м ание сообразны ли доходы, в 
существенности с отчетами ,  и не давать полную свободу 
опекунам ,  показывать доходу и расходу сколько ему з а 
благорассудится. 

Достойный министр Перавекий 32 показал в свое ко
роткое управление в С .  Петербурге входя сам во все под-
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рабиости что деятельный министр может сделать когда 
захочет, с . - петербургская полиция может служить дока 
зательством ,  до чего простиралась дерзость в столице в 
присутствии Монарха никто с палицнею дела не хотел 
иметь, оставляли охотнее всякое родившееся у них дело,  
или сделанную у них покражу, чем объявлять об иной ,  
ибо начавши дело,  не токмо вещей обратно не получали ,  
но должны были кроме потери времени ,  получать разно
го рода неприятности ,  да сверх того во избеж2ние дела 
иметь, кроме потери кражи,  большие расходы ; просить 
где либо защиты было тщетно, вероятно что при минист
ре Перовском ,  частные пристава более не будут прожи
вать по 40  тысяч в год, проигрывать в один вечер в кар 
тах по 5 тысяч рублей,  держать на  стойле по  шести ло
шадей и за  наказание дворовых своих людей при  съез
жих тюрьмах содержать по пяти лет в заперти, и ,вероят
но как частные пристава так и квартальные надзиратели 
не будут более обложены два раза в год платой секрета 
рю г. обер-полицеймейстера ,  и делать тысячу других без
законных дел 33 . 

Москва от действий полиции не робщет, а стонет, так 
их действия беззаконны, что никакое перо не в силах 
описать да и превосходят вся_!{ое вероятие , дошло до то
го что всякого рода и всякого звания сделзлись общества 
м а шенничества под явным покровительством полиции,  а 
воровство дошло до высшей степени не мелочами ,  а це
лыми  м агазинами и м ногое хуже и того ; что ж касается 
до земской полиции обращено в ремесло научают мошен
ников воров оговаривать невинных людей по примеру по
л иции,  в двух столицах ,  потом таскают их по следстви
ям  - до тех пор пока оклеветанный не откупится день
сами,  беда если  у кого случится какое либо дело где за
мешана его личность 3\ имение его разграблено самым 
бесстыдным образом ,  одним словом нет средств которых 
бы не употребляли к приобретениям , ропот увеличива
ется с каждым годом до невероятия ,  действие земской 
полиции имело большое ВЛИf!НИе на сборы податей в го
сударстве с казенных крестьян ,  тогда когда в России 
недоимок быть не должно разве только в некоторых гу
берниях в сильные неурожа йные годы, всегда бы крестья
не платили положенные законами подати исправно если  
бы с них не  брали деньги вдвойне,  а часто втройне обра 
щая таковые в свою пользу, весьма замечательно ,  когда 
поступил высочайший указ об отпущении помещиками 
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крестьян без земли на  волю то крестьяне решительно и 
слышать не хотят, говоря,  что у нас  по крайней мере есть 
помещик, который нас  защитит, когда нужно, а то боже 
сохрани подпасть под власть земской полиции,  тогда мы 
пропадем ,  все это доказывает какого мнения о земской 
полиции и какое она имеет влияние на государство.  Не
обходимо обратить внимание на  ревизию гг .  губернато
ров губерний которое большею частью только делалось 
для одной проформы,  как губернаторы обязаны о том до
носить ежегодно. 

Вообще недовольны за дозволение из духовного зва 
ния  вступать в гражданскую службу, отличаются эти 
люди в лихоимстве от других ,  что трудно заметить, ибо в 
государстве, оно сделалось как будто должным , и чинов
ник  без всякого стыда в обществе говорит о месте кото
рое он ищет, что там невыгодно м ало доходу, что другое 
место лучше, гораздо доходней или третье место не вы
годно, что не в ыберет денег, что и м  за место заплачено . 
Но чтобы служить честно и довольствоваться жало
ваньем об этом много лет и не поминают более . 

Последние откупа не могут оставаться в настоящем 
положении по дороговизне хлебного вина ,  крестьяне поч
ти  перестали пить откупное вино ,  но все средства упо
требляют таковую привозить из губерний ,  где вольная 
п родажа что часто делает что бывают драки смерто
убийства ;  при последних торгах откупщики не столько 
полагали свои выгоды на увеличение цен на горячие на 
питки как на  существовавшие беспорядки в полиции,  ко
торая дозволяла им всеми беззаконным и средствами  
сбывать оное. 

Увеличение пошлин  на  гербовую бумагу произвело 
ропот во всех сословиях.  

По всему государству большое негодование за частые 
рекрутские наборы, жалуясь, что оные решительно в сем 
в тягость что некоторые дошли до того, что им  уже бо
лее отдавать некого, недовольны что столько солдат в 
бессрочных отпусках и действительно что солдаты выхо
дя в бессрочные отпуска не имеют ничего определитель
ного, на каком основании поступать обратно как в казен
ные селения так и к помещика м ;  если у которого есть е ще 
близкие родные и сами  они люди порядочного поведения ,  
то водворяются у своих родственников ,  но большая из 
них часть люди отста вшие от крестьянских работ, преда
ются пьянству воровству и грабежам поселяя повсюду 
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между крестьянами самые невыгодные, нелепые толки,  
местные начальники не обращают на  то внимание,  зем 
ская же полиция и х  более к тому поощряет, имея в том 
свои выгоды и часто от рождающихся разных дел . 

Состояние крестьян Государственных имуществ дошли 
до крайности ,  как они жалуются от боJiьшего числа на 
чальства которых они  не в силах более удовлетворять, 
и которые поступают с их имуществом ,  по произволу, 
несмотря ,  остается ли  у крестья_нина ,  корова ,  лошадь, 
овца ,  хлеб, или что бы то ни было, в хозяйстве, все про
дают,  общее м нение что крестьяне Государственных Иму
ществ более не могут переносить своего положения и го
товы к возмущению, кроме того что они лишаются без 
р азбора собственности лишены всякой необходимой в до
м ашнем быту свободы ; замечательно что у крестьян сих 
родилось желание скорей принадлежать помещи кам чем 
быть казенными крестьянами ,  чего никогда не бывало -
настоящее положение крестьян Государственных Иму
ществ для неблаганамеренных людей готовая пища к 
достижению своей цели ,  люди известные своею неблаго
н а меренностью находят, что действия правительства в 
этом случае очень хороши ,  говоря ,  что это явное начало 
к конституции ,  что было бы весьма недурно35 . 

Ни одна благонамеренная цель правительства не ис
полняется так как бы должна,  в столицах полиция,  или 
люди коим поручено в губерниях и уездах, исправники , 
заседатели ,  вместо исполнения распоряжения начальства 
о приведении раскольников к своей обязанности делают 
себе большие приобретения ,  заста вая их по- прежнему в 
отправлении их служения вместо т'ого, чтобы им  запре
щать,  берут с них большие суммы денег и много лет,  до 
сих пор , у раскольников вместо того , чтобы последовала 
перемена для прочности государства и для обществен
ного спокойствия,  только раздражили  этот народ до та
кой степени,  что они решительно готовы на  все против 
правительства ,  число же их весьма значительно в госу
дарстве, ропщут они во-первых за  то, что им запреще
но их богослужение, во-вторых, что они столько лет обя
заны платить за  дозволение служить большие суммы де
нег, со стороны духовенства ,  которой прямая обязанность 
была  действовать обращая людей к православной 
церкви ,  постепенно оставляют раскольников без всякого 
внимания ,  назначенные к ним священники часто один раз 
в год у них бывают и то только чтобы не сказали что он 
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вовсе не бывает и ныне точно также как и прежде все 
называемые беспоповщина живут с женщинами без вен
ца ,  дети остаются не крещенные и точно те же беззакон
ные действия как и прежде, множество раскольников на
ходятся под �правлением департамента государствен
ных имуществ 6. 

Необходимо обратить особенное внимание на злоупо
требление по р азработкам золота в Сибири ,  как в сбыте 
самого золота в средствах разработки оного и обращении 
м ногих лучших мест втуне лежащие прииски и потом по 
каким то п ротекциям отдаются для разработки частным 
людям ,  да сколько известно и гг. сановники в государ
стве имеют свои золотые промыслы и м ного других купе
ческих оборотов ,  которые бы вовсе им не следовало имея 
влияние на разные власти из личных выгод по оборотам ,  
протежируют самых безнравственных людей в отношении 
к своим обязанностям ,  давая им  тем часто смелость де
лать всевозможные беззаконные дела ,  а л юди неблагана
меренные в государстве своими отношениями покрывают 
свои гибельные в государстве действия сильною протек
циею, может быть, что некоторые сами не знают что по
кровительствуя подобным людям , наносят неизлечимые 
государству раны .  

Главные причины негодования в государстве, по  при
чине ,  что никто почти никакой справедливости , никакой 
защиты найти не может, дошло до крайности , невинные 
терпят, все открыто говорят, жалуются ,  и ждут в паии 
ческом страхе какой-то развязки последние два  года , ни 
кто более своих чувств не  скрывает, никто на это не об
ра щает никакого внимания да и те люди , до которых на
правление общих умов касается, делают как будто ниче 
го  не видят , не знают, не  трудно заметить что до  сих  пор,  
никаких против сего мер не взято , а вместо того , чтобы 
з аняться прямою своею обязанностью в высших предме 
тах ,  составляющих главные моральные силы государства ,  
занимаются такими мелоча ми ,  которые лишь свойственны 
низшим присутственным места м ,  или вовсе не заслужи 
вают никакого внимания ,  отдавая часто высочайшие по
веления по незначительным делам ,  и нет сомнения часто 
и без ведома царя,  без суда и следствия ,  невинные терпят 
несправедливое наказание увеличили общий ропот до не
вероятности , прямое употребление лучшую священную 
волю монарха во зло, явное посл абление коренных за 
конов составляющих прочность и спокойствие государст-
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ва ибо имея положительные законы всякий знает меру 
наказания за  сделанное преступление,  и произвели нака 
зание ни  один не смел бы роптать, а всякое умственное 
показание верховным судьею заставило бы каждого царя 
благословлять, причины настоящего положения проис
ходят от людей облеченных доверенностью, одни допус
кают зло ужасное по неведению, другие по протекциям 
и личности и третьи с целью другие из личных выгод и 
некоторые по двум последним причинам ,  одно только 
странно все всё знают,  всё в идят, и все молчат, говорить 
с каждым отдельно судят как нельзя лучше, все в идят 
какую то бездну, а целого нет и действия каждого из 
них  совершенно противны их суждениям ; какого еще до
казател ьства что более озабочены личными выгодами ,  
чем  общественными благами и горе тому кто бы смел 
помимо чьей либо части сделать в государстве какое-ли
бо открытие к общественному благу ,  он подвергается 
всем возможным гонениям не как благона меренной 
верноподданной,  а как оскорбивший лично того до чьей 
отрасли правления оное касается, нет никакого сомнения ,  
что созревшее зло все  было скрыто до  сих  пор от  госу
даря и мператора в противном случае было бы все иначе ,  
злоумышленники сами очень хорошо знают,  что до госу
даря императора ничего не доходит, ибо большею ча 
стью, они ( ? )  дела их ,  ибо  всюду и мея своих соучастни
ков ,  отыскивают слабую струну каждого из начал ьни
ков ,  и вертят всем по своему, при  том распуская везде 
слух что царь всему причиной .  Никогда Россия не нахо
дилась в таком состоянии ,  какая ответственность лежит 
н а  тех кому государь вверил наблюдение за  целым  и как 
они должны отвечать перед богом ,  царем и отечество м ;  
а вра�ам  цаля ,  врагам России какое обширное поле для 
их  деиствия . 

Европа века целые смотрит завидными глазами на  
Россию, поняла слишком ясно до какой степени величия 
Россия достигает. Действия н ыне царствующего импера
тора Европе слишком не нравятся , по географическому 
положению, никому Россия так не опасна как Англии ,  
слишком  хорошо понимают также, что  одна Россия мо
жет потрясти до основания ее всемирную торговлю, еще 
несколько событий и цель до,стигнута и м ногое было бы 
до сих пор приведено в исполнение если бы священная 
воля государя импеР.атора упрочить государство н а  гря
дущие века , исполнялась,  казалось бы достаточно для 
9 Зак  No 442 
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бессмысленной толпы что действия царя не нравятся Ев
ропе, не явно ли это доказывает, что оные клонятся к 
славе России  но нет одни не понимают, другим некогда , 
их занимают интриги собственные выгоды , а последние 
и самые опасные делают умышленно все во вред - Ан
глия в достижение своей цели нашла  себе неусыпных 
сQтрудников , которые со временем будут горько р аскаи 
ваться но будет поздно, это Франция ! влияние Франции 
на Россию с некоторого времени доходит до невероят
ности , свободное книгопечатание во Фра нции существует 
более для России чем для самой Франции , своими соч и 
нениями они уничтожили в России патриотизм почти до 
основания потрясли в умах высшего и среднего класса 
религию, заставили русских пренебречь всем отечествен
ным, все, что русское кажется странным,  смешным ,  а в 
беспокойных умах,  родили какое безотчетное брожение 
без всякого основания без всякого соображения м иллио
ны томы входят в Россию без всякой цензуры, у всех поч 
ти вельмож библиотеки полны,  раздают читать кому угод
но, только не больно ли смотреть, с каким удовольствием 
русский читает всевозможные глупости и ложь п ро дей 
ствия царя,  во всех книгах получаемых из  Франции ка
сающиеся религии ,  воспита ния юношества , также ничего 
не забыто, одного лексикона Боаста последнее издание,  
достаточно потрясти всякое м онархическое правление,  а 
наши гг .  журналисты,  не забывают обнародывать раз 
ные статьи которых если не удается явно напечатать то 
верно найдутся печатные листки для оберточной бумаги 
и у купцов,  купцы читают и завертывая свой товар от
дают покупателям ,  здесь помещается выписка из двух 
оберточных листов .  

1 - й лист изданный Николаем Гречем извещение о 
« Р у с с к о м В е с т н и к е» ,  описыв ая в ремя когда стал 
выходить вестник,  напоминая событие 1 2 -го года между 
прочим помещены слова на  которые невольно надо обра 
тить внимание : ( «И  в нравственном ,  духовном мире  суще
ствует эта не зримая связь духов чистых, верующих, лю
бящих ,  надеющихся ; для сообщения между ними не нуж
но ни телеграфов,  ни книгопечатания ,  ни  письменно эти 
таинственные иероглифы передаются душе душою, пере
летают необъятные пространства в одно м гновение, дей 
ствуют равномерно на точках, разделенных тысячами 
верст , и не  редко появляются священным предведением 
будущего» ) . 
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2-й  перевод с латинского ( «смертные в глубокой древ
ности не заражены будучи никакою Вj)едною страстью, 
жизнь препровождали ,  не зная  пор01: ..1 ,  и преступления ,  
и потому не зная наказания или обу:=sдания,  не было нуж 
ды в награждениях для того , что сами  собою стремились 
ко благу ;  и поелику ничего противного обыкновению не 
желали ,  то не было нужды страхом их удерживать.  Потом 
когда равенство в обществе разрушилось и вместо уме
ренности и стыда возникло честолюбие и насилие, то про
изошли власти , и у многих народов навсегда остались.  
Иные в короткое время,  или когда царям повиноваться 
соскучили ,  предпочли иметь законы,  первые законы по 
грубости народа были  просты, и наипаче ела вились зако
ны критян данные Миносом,  и спартян данные Ликургом ,  
вскоре потом Солон предписал афинянам избраннейшие 
законы и числом превосходнейшие .  Ромул царств()вал 
над нами с неограниченною властью, но потом Нума 
обуздал народ �ерою и святостию законов .  Тулл и Анк 
несколько к сему присовокупил и ;  но главный законода 
тель был Сервий Туллий ,  которой и ца:Rей законам соде
л ал подвластными» ,  и тому подобные ) ·  8 .  

После польского м ятежа поляки рассеялись по Евро
пе, и которые неусыпно действуют на умы как на  своих 
соотечественников так и на  Россию,  имея повсюду своих 
агентов ,  сношений своих не пересекают за границей в 
Париже М и т ц к  е в и ч почти в каждой своей лекции ,  
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и мея сла вяно-польскую кафедру не забывает России 
представляет ее в самом колоссальном виде дабы более 
умы восстановить частных людей против России ,  угро
жая всем невежеством ,  варварством ,  тогда когда каби
неты смотрят в настоящее время совсем с другой точки ,  
выходят тысячу нелепых сочинений про Россию выстав
ляя разные варварские небывалые поступки.  Адам Ч е р 
т о р и й с к и й в Лондоне, Сапега,  граф Замойский ,  ли 
ца  сделавшие большие в Европе связи с врагами России ,  
Константин Чарторийский в Вене но главный у них пред
водитель и советник,  старик Княжевич в Дрездене .  Все 
они ожидают какого-то события для восстановления 
Польши39 . Историогра ф  последователь Нем цевича Кра 
еинекий беспрестанно от  одного к другому ездит через 
которого все между ими  делаются сношения из всего что 
можно было извлечь главная их надежда на Прусеню и 
на  , возмущение в России ,  к чему внутри государства 
употребляют все средства и как всюду по присутствен
ным местам в столице и в губерниях их находится м но
жество следовательно все средства к тому имеют;  есть 
города в которых можно подумать,  что въехал в поль
ский город как например,  в г .  Смоленск, очень жаль что 
в губернии смежной с Белорусенею столько поселилось 
поляков ,  тем более, что вообще крестьяне этой губернии 
до сих пор  называют себя поляка ми  например в г .  Смо
ленске председатель казенной палаты поляк Калковский ,  
ниц-губернатор Ивановский, комендант Липарский ,  гу
бернской землемер Свидренский и все его помощники док
тор инспектор медицинской Забелла почти все чиновники 
казенной палаты и в других присутственных местах ,  на  по
ловину к тому же был и жандармский  полковник,  поляк 
Випрейский ,  но умер и все  это делается самым невинным 
образом ;  замечательно, что сами поляки удивляются что 
самые величайшие революционеры нашли себе такую 
протекцию в России ,  'в С - Петербурге нет от них ни·чего 
тайного все им  известно ; например,  человек был во время 
мятежа секретарем Главного Революционного Упра вле
ния у Хлопицкого, потом у его наместников ,  эми грировал 
во Францию кричал , писал против России ,  потом прие
хаЛ, п робыл года три под надзором полиции в одной из 
отдаленных губерний и теперь  в Петербурге ка к кажется 
в чине статского советника , очень всеми уважаемый г -н  
Крисинский ! 40 Все м инистерства наполнены ими и м но
гие из лиц занимающие высокие места в государстве 
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имеют при себе поляков как самых приближенных людей ,  
спрашивается какая тайна в политическом отношении 
сохраняется, какое распоряжение упрочить Польшу за  
Росснею скроется и пусть будут убеждены, что до  по 
следнего инвалида поляки в России делают вред, может 
быть сами собою сии последние и ничего бы не придума
ли ,  но у них есть наставники ,  духовенство раза два в год 
их объезжают по России и дают наставление, что им де
л ать и что внушать. 

С 1 836 года более 1 0  тысяч раскольников бежало в 
Прусеню и м ногие теперь о том и думают надежда у них 
большая  на  казаков ,  которые все почти раскольники ,  и 
у которых нынче часто вырывается в разговорах,  что нам  
Царь  может сделать казаки все наши ,  дайти срок и мы 
покажем как нас  трогать и тому подобное, странно что 
до сих пор никто не обратил никакого внимания на тех 
людей кто у них  в голове, есть беглые солдаты, поляки ,  
немцы, французы и разного рода люди . Которые сли шком  
ясно поступили в их секту не без какой-либо политичес
коц  цели ;  это обстоятельство несколько месяцев назад 
передано в 1 1 1  Отделение собственной его И мператор
ского Величества канцелярии где сознались, что на это 
н икогда не было обращено н икакого внимания ,  гла вные 
сношения раскольников теперь делается с Прусенею по 
прямым сношениям и через так называемых Бурлаков по
селившиеся по Виленекой губернии ,  Риге и прочими ме
стами граничащими с Пруссиею, по всей Белоруссии,  од
но обстоятельство весьма важное, что их сближают с 
римеко-католической верой и они где только могут и 
близко есть церковь бывают с большим удовольствием , 
не говоря об отдельных местах в столице пусть зайдут 
во время служения в католическую церковь и увидят 
преспокойно молящихся раскольников своим крестом ,  
на  месте влияния имеют на  них  неблаганамеренные внут
ри государства .  

Необходимо обратить внимание на  r r .  професеорав 
часто делалось что если за метят профессора в одном фа
культете вредны м  в образе преподавания своих лекций ,  
то  только что переводили его в другой ,  и как будто тот 
же профессор вне лекции у себя дома  не может какое хо
чет влияние иметь на избранных им учеников .  Перевод из 
одного факультета в другой делалось прежде а ныне и 
того не делают;  несколько лет тому назад был весьма 
странный случа й  в Тамбовекой губернии в одном селе 
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пришел к помещику священник просить его чтобы он по
шел убедить умирающего крестьянина старика лет 70-ти 
принять святые тайны помещик или управляющий тогда 
имением сейчас  исполнил волю священника ,  но крестья
нин с тем и умер что не п ринял святых тайн говоря что 
нет бога , на другой день тот же помещvк отправился по 
своей надобности с старостой того села и рассказал ему 
случившееся накануне;  ста роста преспокойно отвечал, 
что само собою разумеется что бога нет, и оказалось, что 
почти вся деревня принадлежащая к тому селу были од
них мыслей ,  по строгому исследованию открыто, что им  
это было внушено офицерами водяной коммуникации -
сколько труда стоило священнику человеку весьма обра
зованному переобразовать этих крестьян в чем однако ж 
хотя не вполне но успел .  

Ужасное зло в нравственном отношении крестьян,  
делает земская полиция по несколько раз в год по раз
ным следствиям человек по сту более или менее того, 
заставляют принимать ложную присягу, а иногда и по
мещики с своей стороны тоже делают из пустого дела ,  
чтобы избавиться платежа нескольких сот рублей и засе
датели и исправники или становые пристава часто за  
25 р .  Это делает, что крестьяне клятвопреступление сде
л ать готовы во всякое время за  рюмку водки , так они к 
тому привыкают, в серьезных случаях что пользы напо
м инать крестьянину или солдату о присяге . 

На казаков вообще также нужно обратить особенное 
внимание со времени их переобразования они вообще не
довольны равно как и на начальство их в Урале и нали
нии  в Грузии ;  последние слухи из  Грузии насчет линей
ных каза ков самые неблагаприятные также известно , что 
раскольники на них и меют большое влияние,  как на  
единоверцев .  

Излишним будет описывать подробности родившие со
бытие 1 4  декабря 1 825 года , а скажем только о послед
ствиях и настоящем направлении умов в государстве ; 
когда преступники получили слишком милостивое нака
зание ,  оставалось четыре разряда злоумышленных лю
дей ,  за которыми правительство должно бы было и меть 
неослабное наблюдение и прекратить их действия в са 
мом начале п е р в ы е люди принадлежавшие к тайным 
обществам и к открытию которых нить порвана частью 
смертью, которого нибудь из членов несознанием дру
гих - нет сом нения , что из ускользнувших, ныне зани -
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м ают весьма  в ажные места в государстве, в т о р ы е не
благонамеренные родственники п реступников .  

Т р е т ь и не принадлежавшие еще ни к какому об 
ществу приготовленные по образу воспитания,  на  все 
дурное, ибо в то время существовали учебные заведе
ния ,  как например в Москве Чер мака,  г де юношество 
п росто приготовлялось врагами отечества ,  да и по дома м  
и учебным вообще заведениям было не луч ше наконец 
последние, сами преступники,  которые не переставали 
действовать по разным связям и чрез ближайших род
ственников ,  одни скрывшиеся за границу4 1  другие из Си
бири ,  третьи получившие по неограниченному милосер
дию монарха , дозволение под надзором жить в своих 
имениях .  Месть вражда к царю не имела границ и по
следствия объяснят весь вред ими сдела нной отечеству .  

С 1 826 года действия их увеличились до невероятно
сти, принявши новую систему,  но уже без всяких обществ ;  
начали распускать самые невыгодные слухи насчет 
государя императора ,  насчет образа правления,  р аспу
щая повсюду возможные возмутительные стихи против 
царя, против правления,  разные сочинения,  внуш али 
каждому, кому только могли  образ своих мыслей в осо
бенности молодым людям ,  в других поселяли какое-то 
сострадание к преступникам принявшим наказание, 
оправдывая их действия,  рождали повсюду между дво
рянами ропот за смертную казнь которую приняли пре
ступники стараясь всячески сосредоточить в них оскор
бление целого дворянства ,  посел яли ненависть к образу 
п r а вления в России к царю и наконец нет сословия в го
сударстве до последнего земледельца , до которых бы их 
внушение не коснулось, действуя неусыпно, обrащали 
все события в вредное для государства действие : войны с 
Персиею, с Турциею, мятеж польский,  содержание войск 
на  Кавказе приписывали к честолюбию царя,  что все со
бытия оканчивались, без всякой пользы для России ,  де 
лали исчисление умершим и погибшим людям в войсках, 
в продолжение царствования государя императора ,  до
казывая  что мирные трактаты всегда были заключаемы 
без пол ьзы для государства . Рекрутские наборы,  увел иче
ние сборов и государственных доходов вообще приписы
вали более к прихотям царя к неограниченным расхо
дам в поездах за границу, к страсти сооружать зда ния,  
внушают повсюду, что государь при всем том питает ка
кую то ненависть к дворянам ,  что за нятия госуда ря импе-
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ратар а  одни смотры ,  маневры, разводы, балы,  что имея 
от природы жестокое сердце никогда государь не зани 
м ается благоденствием народным ,  что бразды правления 
государства отданы им  в руки людям самым неблагона
меренным , которые довели государство до самого бед
ственного п оложения .  Приписывали государю императо
ру даже злодеяния ,  которые одни подлые мерзавцы мог
ли  выдумать, а бессмысленная толпа  верит не исключая  
большой части дворян коим  чужды всякая государствен
ная и собственная польза ,  и наконец, что государь из 
отечества сделал для каждого ссылочное м есто ; все это 
говорилось почти явно .  Ко всему к этому присоедини
лись - все обстоятельства упомянутые в прежних за 
писках .  

Злоумы шленники с целью приписывают все  вредное 
царю, лихоим цы с своей стороны все свои беззаконные 
действия также п риписывают воле царя,  наконец дошло 
до того что бы не случилось как бы кто не отнекивал пра 
восудия,  от  министра до последнего чиновника все  гово
рят,  этого переl\lенить нельзя государю так угодно .  Ко 
всему можно прибавить тысячи слухов, которых описать 
было бы трудно .  

Злоумышленники,  имея свои связи частью по родст
венным связям частью по еди но мыслию, все усилия упо
требляли замещать все места имеющие влияние на госу
дарство, своими соучастниками ,  и имели в том большой 
успех,  некоторые замещены умышленно, некоторые по не
ведению главных начальников, находя в оных часто боль
ш ие способности ,  слепо вверяют им  управление без от
четно, люди эти действуют умышленно во вред государ 
ству, родили н овый класс людей недовольных, в послед
ние обратились все сословия в государстве негодование 
общее дошло до высшей степени и недовольные слишком 
заметно стали почти явно замышлять об изменении по
ложения дел в государстве, злоумышленники всеми си
лами в том их  поддерживают, одно хладнокровие и твер
дость государя императора моЖет положить всему злу 
конец и весьма легко и также нет никакого сомнения что 
от царя до сих пор все было скрыто. 

Москва ,  которую можно назвать сердцем России и на 
которую необходимо обратить главное внимание теперь 
н а  сцене, последние годы заметно во всех но более в дво
рянах высшего круга ,  исключая общего ропота на  царя 
какие то скрытые действия,  имея близкие сношения с 
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людьми окружающими  государя императора ни одного 
слова ,  ни одного действия,  ни одного совещания нет, ко
торое немедленно бы не передавалось в Москву, отноше
ния их раскрыть весьма .1егко и тем раскрыть неблаго
намеренных окружающих престол , слухи распущаемые в 
Москве как електризм,  разносится по всему государству 
главные слухи заключаются :  в ненависти государя к дво
рянам ,  в честолюбии приобрести себе славу в истории не 
смотря по их м нению на гибель России ,  в непременном 
желании  сделать в настоящее врем я народ свободным , 
подобные слухи произвели  двойной вред родило нена 
висть дворян к царю, а собственно в народе какую то 
готовность к возмущению, главный слух явно обнару
живающий их ужасную цель,  что будто бы государь им 
ператор чувствует, что долго жить не  может, что госу
дарь сам часто говорит что в их ди настии более не живут 
как 48 и 50-ти лет, на такого рода слухи надо о братить 
неусыпное в нимание,  как будто бы умы приготовляют к 
какому то ужасному событию;  при  строгом наблюдении 
неблагана меренных смешивать нельзя ибо одни имея еще 
искру любви к отечеству без всякой цели основываясь на 
нелепых слухах распущенных небл аганамеренными обви
няют прямо царя как виновника всех несчастий в России ,  
но другие и главные враги царю и отечеству действуя 
скрывая  в сердцах неограниченную месть п рямо к ужас
ной цели ,  и которые были бы действительно опасны.  Если 
бы действия их почти не были явны. Покойный Михайло 
Орлов человек не терпевший властей, человек образован
ный ,  хитрый,  одаренный красноречием , где только мог де
лал царю и отечеству вред как сам  лично,  так и чрез 
своих близких участников ,  прощение свое приписывал он 
не к м илосердию монарха ,  а более к какой то необходи
мости , во время его пребывания в Москве он имел боль
шое влияние,  завл адел почти всеми умами ,  молодые лю
ди его боготворили ,  по сношениям своим с Петербургом 
тысячу нелепостей распущено им  про царя, монархичес
кому правлению в России ,  нет другого названия как 
деспотическое, здесь помещаются слова Орлова : 1 1  у а peu 
а esperer d 'un peuple  chez lequel le  Souverain est . . .  
despote et l e  t iers a u  moins d e  citoyens va l i des est рауе 
pour survei i l l er  et opprimer les deux autres t iers* 

* Мало чего можно ожидать от  народа ,  у которого монарх . . .  дес
п от, а треть дееспособного населения получает плату за то, что надзи
р ает и притесняет две других трети (франц. ) . 
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и что Михайла Орлов не переставал действовать ясно до
казывается тем , что когда он говорил дерзко с кем ни
будь про царя или правител ьство и жена его дел ала уп
реки за неосторожность, то он ей отвечал : Soyez tranqu i l 
l e , с е  l u i  ciest de notres* .  Нельзя не заметить здесь,  что 
Орловы вообще не терпимы всем и благомыслящими 
людьми как дворянами  купцами  даже до простона ро
дия42 . 

В Москве существует еще ка кое -то общество, которое 
необходимо раскрыть и как бы цель общества сего ни 
была  мерзка никак  нельзя смотреть на оное односторон
ним образом слишком большие пожертвования чтобы оно 
не имело какой либо особенной цели сколько можно было 
узнать члены сего общества состоят из Князя Якова Гру
зинского, Рохманова ,  гусара Непосильцова ,  Шубина ,  
Козлова ,  Мацнева Орловского помещика, остальные еще 
неизвестны, разные толки на  щет сего общества в Моск
ве, известно что они протежированы как Генералом Пер
фильевым ,  так равно и Цынским удивительно, что м ногие 
из них проживают сотни тысяч в год не и мея никакого 
состояния,  да и все секты как в Петербурге, и в Москве 
и в целом государстве требуют строгого рассмотрения43 . 

Московский митрополит Филарет который себя реши
тельно обнаружил говоренным им  словом в день восшест
вия на Всероссийский престол Государя Императора ;
и по чьей то  милости напечата нное в Сыне Отечества и 
Северном архиве 1 830 года .N!! 5 1  20 декабря страница 
272 статья 1 1 -я духовное красноречие ; в нынешнем 1 843 
году распускал в Москве слух, что государь  хочет чтобы 
народ принял непременно католическую веру почему и 
н азначил в Петербурге униатского митрополита глупый 
слух который однакож на многих дворян и на  чер нь име
ет бол ьшое влияние,  к счастью, московского митрополи
та  все  ненавидят; кроме некоторых дворян вероятно од
них с ним образа мыслей и с которыми он в тесных отно
ш ениях за этим  святым отцом необходимо иметь неослаб
ное наблюдение44 • 

В проезд прошлого года в декабре месяце Князя Льва 
Радзинила из Перми  в Москве прибывши на ка кой то 
обед, и когда он положил свою шпагу ,  кто то ему сказал : 
когда он перестанет носить белый султан на вопрос Рад
зивила ,  а что ,  ему сказали ,  что ты его скоро скинешь 

* Будь спокойна ,  он из на ших (франц . )  
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ибо у нас скоро не будет Николая .  Много если пройдет 
месяцев шесть или год, к с т а т и у н е г о с ы н А л е к
с а н д р с н и м б у д е т т о ,  ч т о б ы л о с П а в
л о м, и за стЬлом пили тост pou r un heureux aven ir* . 

Когда Радзивил ехал с своим братом побочным сыном 
отца его  Артюром следовавший везде с ним в этой коман 
дировке Радзивил сказал дорогой,  как я рад что выр вал 
ся им  будет беда а нам как полякам достанется хуже 
ни  врем я ни  обстоятельства не  позволяли  узнать ничего 
подробнее но сколько можно было извлечь тут находился 
князь Павел Гагарин и обед был у князя Голицына но 
утвердительно сказать у которого Голицына нельзя без 
исследования этого дела .  Сколько известно князь Павел 
Павлович Гагарин человек весьма умный,  из всех Сена 
торов в Москве самый справедливый но  также известно 
весьма недовольный государем и мператором по разным 
по его м нению причинам все эти обстоятельства очень 
легко раскрыть ;  известно также что кн .  Павел Павлович 
Гагарин ,  имеет большие связи в С .  Петербурге, на  дру
жеской ноге с князем Меншиковым и должен быть с ним  
весьма откровенен, что можно было заметить из одного 
разговора с ним несколько лет тому назад, неизвестно 
что они между собою говорили ,  только Гагарин спросил 
Меншикова как он успел преобрести расположение госу
даря им ператора Мен шиков ему на  это отвечал, я уверил 
государя что если я что знаю,  то это от него . Гагарин 
в самых коротких отношениях с Васильчиковым и также 
известно что до каждой безделицы что делается при дво
ре  Гагарину все известно45 • 

В Смоленске можно утвердительно сказать что м но 
гие  ускользнули  от  наказания по истории 14  декабря 
смертью генерала Петра Петровича Пасика46 и образ 
м ыслей которых слишком  известен как  Росла векого 
п редводителя Якова Ш вейкавекого человек большого ума 
и вредного. Смоленского Александра Лярского, Барона 
Черкасова ,  Палицына  и много других которые в настоя
щее время носят название \es l ions de Smolensk* * ,  неко
торые из них недавно прибыли из Москвы после долго
го там пребывания ,  известно что Барон Черкасов в ко
ротких отношениях со многими в Москве в особенности с 
домом Гагарина ;  при  разговоре о рекрутских наборах 

* За счастливое будущее (франц. ) . 
* * Смоленские львы (франц .) . 
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некто флота лейтенант Григорий Энгельгардт повторил 
почти те же слова что было в Москве говорено Радзи 
нилу только в других выражениях,  он Энгельга рдт сам 
собою ничего знать не мог, а вероятно повторил слышан
ное  им .  

Невольно рождается вопрос, кто же допустил все это 
зло, все эти беспорядки, все эти адские за мыслы все это 
л ихои мство? Весьма натурально что люди имеющие влия
ние на государство и не без цели ;  корпус жандармов 
учреждение с луч шим  намерением какая быть могла ,  
обязан  был избрать людей ,  известных своеЮ нравствен
ностью, готовых во в сякое время жертвовать собою для 
блага отечества ,  людей проницательных осторожных в 
своих действиях,  образованных преданных царю и оте
ч еству, но к несчастью почти с самого начала царствова 
ния  государя и мператора с самого учреждения корпуса 
жандармов все делалось иначе III Отделение собствен 
ной его  императорского величества канцелярии где сосре
доточены все моральные силы государства и которое 
должно было все не видеть а предвидеть, отделение ко
торое должно было представить не скрывая  ничего от ца
ря  для взятия заблаговременно мер к прекращению рож
дающегося зла одним словом иметь верный глаз на  все 
предметы могущие делать царю и государству вред. С ме
ло можно сказать что ничего этого неисполнено.  К не
счастью в отделении поселился человек вкравшийся в до
веренность к лучшему из людей ,  овладел влиянием почти 
неограниченным на государство в корпус жандармов по
ступили люди не лучше исправников да и сам генерал 
ДубелЬт, кроме зла которое он нанес утвердительно 
можно сказать царю и государству как человек всегда 
бывший против правительства едва ли не во всех общест
вах из III Отделения сделал место которому дали назва
ние  факторская контора  надо томы  написать, чтобы ис
ч ислить все м елочные дела разобранные III Отделением 
и смело можно сказать много высочайших повелений вы
шло без  воли государя .  Весь Петербург можно спросить 
ибо все знали ,  что если  нужно кому было по какому бы 
то делу не было исходатайствовать высочайшее повеле
ние ,  то стоило только адресоваться к полковнице Газен 
кампф которая будучи довольно снисходительна в цене  
всегда была  верна  в своем слове, генерал -майор Дубел ьт 
проживал всегда в год более 1 00 тыс . рублей сверх того 
прикупал имение .  Сначала когда только что поступил 
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Дубельт в корпус жандармов подана была записка о нем ,  
что он человек вредный п о  образу мыслей ,  что он при
н адлежал к разным обществам ,  что будучи уже в корпусе 
жандармов не прекра щал дружеских своих отношений 
и переписки с Михаилом Орловым ,  с которым некогда в 
Киеве с жезлом в руках проповедовал истину ; спраши
вается какая крайность была вверить столь важную часть 
в государствен ном  управлении человеку б иография кото
рого весьма мало обещает хорошего, чтобы все подроб
ности о нем узнать стоит заставить говорить Кобервей
на ,  Астафьева чиновника служившего в Вильне а ныне 
как кажется в Киеве,  оба его довольно хорошо знают ,  
покойный Александр Федорович Воейков издател ь  Рус
ского Инвалида как истинно русский все делал , как буд
то предвидел последствия,  чтобы помешать вступлению 
его  на  службу под начальство к его  сиятельству графу 
Бенкендорфу, но все осталось без успеха,  нет сомнения  
что на  многие тысячи  дел вредных для государства не 
обращено никакого в нимания48 • 

В Москве в окружном управлении корпуса жандар
мов ,  в севозможные сделки делаются чрез  адъютанта ге 
нерала Перфильева отличного афериста Волковекого и 
ч иновника Кашинцова , отношения Московского обер -по
лицмейстера Цынского с этими гг .  слишком подозритель
ны и действия их слиты судя по действиям корпуса жан 
дармов в двух столицах,  легко можно заключить и о дру
гих губерниях49 . 

В Москве управление военного генерал-губернатора ,  
слишком слабо,  чрез г -жу Певцову можно в се делать, и 
что замечател ьно, что все занимающие по службе места ,  
под покровительством самого князя ,  или  и м  определен
ные к местам ,  в лихоимстве с мелом превосходят всякую 
меру. Когда в отсутствии князя Голицына генер ал-адъю
тант Нейгардт вступил в должность генерал - губер на
тора  Москва было отдохнула но это продолжалось не 
долго к несчастью. 

Записка по делу ссылки подполковника 
Шервуда- Верноrо на ж ительство в r. Смоленск50 

В конце 1 840 или начале 1 84 1  года вошел к одному фран 
цузскому подданному Девуалю-де-Мандру, молодой че 
ловек, довольно неприятной наружности, которого по его 



270 И. Троцкий. ЖИЗНЬ ШЕРВУДА-ВЕРНОГО 

разговору можно было заметить тотчас что он поляк, 
но с хорошим образованием ; после довольно долгого об
щего разговора ,  между п ротчем политического, разговор 
начался о Польше,  где он выражался с каким то проро
ческим тоном , что Польш а будет восстановлена и м ногое 
говорил в том роде ,  наконец вынул из кармана рукопись 
на  французском диалекте и ч итал в слух о разных угне 
тениях делаемых Росснею в Польше .  Потом улыбаясь по 
ложил обратно к себе в карман .  Я будучи убежден что 
большая часть статей печатанных во Франции пишутся 
не собственно ,  во Франции ,  а непременно в России и по
том перссылаются туда для напечатания в журналах и 
разных сочинениях,  в особенности об угнетении католи
ческой веры в России ,  daпs les Anna les de  \ а  Phylosophi e 
Chretien ne* доказательством тому служит что донесения и 
повеления написаны подлинниками ,  и кто бы мог об них 
знать ,  если бы оные не передавались, из наших минис
терств или других мест во Францию, на что я ему сказал 
что в а с господа надо розгами сечь вы вашими  поступками 
и болтовней, наносите только вред ваш им  соотечествен 
никам не дел ая тем себе никакой пользы, и когда я рас
просил Девуаля кто он такой ,  узнал,  что он надворный 
советник Ласкович секретарь министра просвещения 
Уварова племянник адмиральши Шишковой, для меня 
было довольно , иметь за ним неослабное наблюдение и 
и мея к тому весьма удобный случай  я не переставал об 
нем узнавать, о всех подробностях домашней его жизни ,  
о с вязях его ,  почему и узнал что он  н самых тесных от
ношеню;:л с чиновником  служащим в кr.1:.1 чссии прошений 
Дерошом которой хотя и носит француз-:кую фамилию,  
но родился в Могилевской губернии и в душе поляк, как 
и все ,  следовательно непри миримый враг России и нрав
ственности м не давно известно самой дурной,  сверх того 
приобрел себе значительное имение в Виленекой губер 
нии неимевши решительно никакого состояю1я ибо  отец 
его бедной садJвник и нынче живет где-то за  границей ,  
чрез несколько месяцев или спустя год Ласкович женил
ся на одной из девиц Крыжановских и взял за ней при
даного деньгами  около ста двадцати тыс яч рублей, у ко
торой оставалась сестра младшая Генриетта с таким же 
приданым ; Дерош как л руг Ласковича имел на мерение 
женится на другой сестре, и вероятно между Ласкови-

* В «Анналах христианск.: " философии»  (франц . ) . 
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чем и Дерошом было между собою положено, но к не 
счастью Дероша девица Ге!fриетта влюбилась в другого 
и возненавидела Де,роша - узнавши о нем что человек 
самый t;ерный ,  Дерош упрекая Ласковича ,  за слабое с 
его стороны действие,  свойственно его Дероша правилам  
вздумал поселить в семействе раздор ,  и в отсутствии 
Ла сковича наговорил девице Крыж ановской чтобы она 
предостерегла  свою сестру Ласковичеву говоря что у 
Ла сковича на  содержании прежняя любовница,  что Лас
кович всякий день у ней бывает, что как свои долги за 
платил , так и любовницу содержит деньгами сестры ее и 
наконец что Ласкович самой дурной человек и растратит 
все ее состояние ; все это было передано Ласковичевой 
жене - началась ссора ,  Дерош с дерзостью не переста
вал ходить по обыкновению в дом Ласкович а ;  а Ласко
вич вместо того, чтобы Дерошу отказать от своего дома ,  
как  человеку наруш ившему его домашнее спокойствие не 
смел этого дел ать, говоря -- что Дерош может его погу
бить, что у Дероша хранятся какие то бумаги ;  от кото 
рых Ласкович может пострадать, но наконец Ласкович 
потерял всякое терпение, и в доме у Ласковича началась 
у них ужасная брань где они решительно угрожали друг 
другу Сибирью, говоря что если один пойдет, то пойдет 
и другой , вот те служебные бумаги ,  которые я хотел до 
стать, и о которых государю императору, так справед
ливо донесено, но что главное меня к тому побудило, 
продолжая свое неослабное наблюдение узнал я за  не 
сколько месяцев вперед, перед сим происшествием со 
м ной от Девуаля что выдит во Франции сочинение о всех 
угнетениях католической цер кви в России писанное будто 
бы каким то статским советником служившим прежде в 
России ,  что ясно мне доказало, что есть прямые сноше 
ния с Францией ибо каким бы образом Девуаль мог  
знать что непременно выйдет такого рода сочинение на
перед за  несколько месяцев до напечатания о книге сей 
в журнале des debats*  наконец что книга прибудет в 
Россию к такому времени что по привозе оных обещан 
мне б ыл один экземпляр ,  который я и получил в самой 
тот вечер когда вынужден был оставить Петербург;  зная 
всю важность этих отношений,  ибо не только что делает
ся ,  но что предполагают сделать в России ,  во Франции 
врагам России все известно, зная наверное что Девуаль 

* Journ a l  des debats- известная парижская газета.  
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сам по себе с Францнею никакого политического отноше
ния не имеет следовательно все  сведения и самую нако 
нец  книгу получил он от  других, я же  полагая наверное 
что должен буду отправится на Кавказ, не смотря на то, 
что мне в 1 835 году именем государя  импер атора запре 
щено было во  что либо вмешиваться относительно м огу
щего делать вред государству, не хотел оставить С. Пе 
тербург, не передав всего что так сказать .'lежало у меня 
тяжелым ка мнем на сердuе для передачи по н ачальству 
государю императору почему условившись с Кобер вей
ном,  что все что я за мечу вредного для ца ря или Рос
сии передавать чрез него генерал - адъютанту графу Бен
кендорфу хотя хорошо з нал что пока будет генерал -май
ор Дубельт в 1 1 1  Отделении ожидать хорошего было не 
чего,  и написал уже почти все  мои замечания ,  которые к 
счастью ускользнул и из рук полиции при запечатании у 
меня моих бумаг, да и в этом деле с Дерошем  Кобер
вей н  хорошо знал,  что бумаги которые я хотел у него до
стать касались правительства ,  хотя он не знал именно в 
чем дело, а не другого чего . Почему как скоро я был взят 
и представлен к С. Петербургскому обер -полицеймейсте 
ру первое что я ему объявил ,  что дело это касается пра
вительства ,  что дело такого рода что всякая форм аль
ность только может испортить дело ;  особенно тогда когда 
я почти приблизился к открытию за которое наверное 
государь император не подверг бы меня наказанию а 
благодарил бы,  но когда обер -полицеймейстер м не реши
тельно объявил ,  что дела этого оставить не может без 
решител ьного исследования ,  то я решительно ему объя
вил, что во всем учиню запирательство, ибо свидетелей 
ни на  что нет и формальным следствием меня обвинить 
невозможно.  Генерал -майор Кокошкин меня отправил 
сначала в частный дом ,  потом на  другой день  в управу 
благочиния где три месяца содержался под самым стро
гим арестом ,  лишен был всякого отношения,  ел паль
цами,  и где полученная  простуда вероятно останется на 
всю жизнь ; следствие было поручено следственному при 
ставу Орлову, и хотя бы по законам следовало мне все 
следствие объявить, чего однакож не сдел ано,  но знал хо
рошо что в последствии меня обвинить было невозможно, 
при том все полагал еще,  что когда дело поступит в 1 1 1  
отделение собственной его императорского вел ичества 
канцелярии вероятно меня спросят обо всем подробно 
прежде доклада о сем государю императору, но вышло 



ХРОНИКА ТРЕХ СТОЛЕТИЙ - 273 

все напротив ,  там были очень рады этому случаю потому 
что когда граф Александр Христофорович Бенкендорф 
представил государю о принятии меня вновь на службу в 
111 отдеJiении бьiJiи совершенно убеждены,  что государь  
император на  это никогда не согласится ,  говоря что  я 
слишком замаран в глазах царя и этого никогда не слу
ч ится , что и убедиJiо меня решитеJiьно что в представле 
нии обо м не государю,  напутано порядочно, что во всех 
случаях деJiалось с тех пор как началось дeJio Баташева 
в котором я столько же ви новат ка к и те которые обо 
м не дело представиJi и ,  но дело ШJIO только обо м не ,  и я 
Jiучше согласился перенести всю несправедJiивость сде 
Jiанного м не наказания совершенно невинно,  JIИШИJIИ ме 
ня  милости царя,  последнего состояния и предали за бве 
нию, так сказать без всякого пропитания ,  хотя я и в дeJie 
Баташева также ни  о чем не спрошен до сих пор,  н и  о 
чем не уведомлен и совершенно уверен что в докладе го
сударю нет ни одного слова правды ; да могJiа  JIИ  месть 
составить справедливую записку ,  а граф Александр 
Христофорович Бенкендорф мог быть та кже лихо обма
нут как и всякий ,  и теперь как тут припутаJiи графиню 
Струтинскую, которая как м не совершенно известно в те 
чении 1 0  лет жизни в С. Петербурге была примерам пре 
данности престолу и всегда бл агодарна  за справедJiивость 
которая ей  была оказана  в дeJie с мужем ее, на что 
и мею неоспоримое доказатеJiьство в 111 отделении соб
ственной его императорского величества ка нцелярии и 
скоJiько я по слухам  знаю приписали какие то вексеJiя 
занятым деньгам графинею Струтинской у девицы Ген
риетты Крыжi:шовской и которой заем делалея без меня 
ибо я ни с девицей Крыжановской ни с Ласконичем ни
когда знаком  не был , а напротив при свидании  моем с 
Ласконичем в мою жизнь не бoJiee трех раз  у ДевуаJiя ,  
что то  от  него меня оттаJiкивало,  и в доме у Ласковича 
ни  у девицы Крыжановской никогда не бьiJI и с ней от 
роду двух слов не говориJI , а с Дерошом 9 Jieт и не встре 
ч аJiся даже, а что донесено государю императору даже 
представить себе не могу , мне и более того известно что 

. когда Орлов сJiедственный пристав представиJI дело по 
которому обвинить было неJiьзя ,  то генерал Кокошкин 
дaJI следственному приставу - выговор и заставил след
ственное дело передеJiать с тем чтобы меня неп ременно 
обвинить, а самое луч шее, я содержался с отметкой в 
управе бJiагочиния з а к р а ж у д о к у м е н т о в и 
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д р  у г и х б у м а г, с тем чтобы всякий приходящий чи
тал , ужасное казалось бы унижение, но всякий знает ,  что 
я не вор , и никто пасквилей на меня не рисовал и не пи
са.'! .  Весь Петербург не говорит что имение все я свое за
ложенное выкупил из опекунского совета , что ныне имею 
в ломба рде огромный капитал, или что я через своего 
секретаря получаю в год до трех сот тысяч рублей дохо
ду, обложив своих подчиненных два раза в год взносом  
денег и никто не говорит что С -Петербургские откупщи
ки платят по 50 тыс . в год за дозволение сбывать горя
чие напитки всеми беззаконными средствами ,  но если 
я должен и занимаю деньги будучи уверен что буду в 
состоянии один день заплатить кредитора м ,  в этом меня 
е ще никто обвинить не может, а что я занимаю на это 
имею тысячу причин которые постичь могут те , которые 
имеют должное са молюбие, я никогда не хотел чтобы на 
мне лежал отпечаток нужды или нищеты мне ни звание 
ни  имя мое того не позволяло и верно умру с чистою со
вестью и ни царь ни Россия узнавши один день истину 
меня ни  в чем не упрекнут . 

Мне также хорошо известно, что Ласкович хочет ос
тавить Россию после продажи ка кого то имения на Волы
ни или  Подоле ,  что до сих пор его удержало ; не  знаю 
также в чем именно дело только в его ссору с Дерошом 
вмешалось III отделен ие чрез г-жу Газенка мпф за весьма 
умеренную плату. Эти все честные люди остались пре 
спокойно в Петербурге а меня как ужасного преступни
ка сослали .  Замечательно то , что всячески уклонялись от 
дела ния мне вопросов хотя очень хорошо как Генерал 
Кокошкин так III отделение собственной его импера
торского величества канцелярии знали что дело касалось 
правительства как я и сам объявил,  а III отделение знало 
и генерал Дубельт и все усилия употребили чтобы меня 
паскарей из Петербурга удалить. 

Отставной подполковник Шервуд- Верный. 



П Р И М Е Ч А П И Я  

1 «Исповедь» Шервуда -Верного была напечатана Н . К.  Ш иль
дером в январской книжке «Исторического вестника» за 
1 896 г .  Загла вие придумано,  по-видимому, самим Шильдером,  по
тому что в своей вступительной заметке он называет пуб
ликуемый документ «Запискам и ,  или Исповедью» .  Об обстоя 
тельствах написания записок Шильдер н ичего не сообщает, 
хотя и получил их от дочери  Шервуда . По незаконченности 
мемуаров можно предположить, что Шервуд работал над ними  
незадолго до  смерти - иначе  трудно объяснить, почему они  
не доведены до  самого торжественного момента в жизни  ав 
тора - получения дворянства и перевода в гвардию.  Скорее 
всего, Шервуда побудила взяться за перо б рошюра о 
нем Барка-Петровского, вышедшая в 1 860 г. ( см .  наш текст, 
с . 1 08 ) . В основных фактах «Исповедь»,  по- видимому,  соответ
ствует действительности,  но, беллетрястически развиты отдель
ные детали (особенно диалоги ) и обойдены мол чанием не
которые скользкие м�ста .  

2 Речь  идет о декабристе князе А.  И .  Барятинском, адъю
танте гл авнокомандующего 2-й армии графа П. Х . Витген ш
тейна .  Материалист и атеист, Барятинский был одни м  из наибо
лее горячих приверженцен Пестеля .  

Генерал Высоцкий ,  принимавший Барятинского и Шерву
да , - богатый киевский помещик (см. Сулима С: Заметки 
ста рого киевлянина .- Киевская старина ,  1 882, NQ 1 2 , с. 
623-624 ) . 

3 Рассказ Шервуда о вольных обеденных разговорах 
вполне правдоподобен .  Во  м ногих показаниях современни
ков говорится об открытом осуждении пра вит.ельства в сре
де фрондирующего дворянства 20-х  гг. Правда,  разговоры 
эти обычно велись в отвлеченной форме,  «О каком-то буду
щем бл аженстве» ,  как отмечает Шервуд; более конкретные по
л итические высказывания могли  вести и к вполне конкретным 
последствиям ,  особенно если за  столом сидели Шервуды . . .  

4 А. С .  Голицын был одним из представителей боль
шой семьи ГоJ!;щыных, о которой м ного говорит Ф. Ф .  Ви 
гель в 1 -м томе  своих записок. Перечисляя м.'lадших членов 
семьи,  он ,  между прочим ,  сообщает : «другой, Алекса ндр, 
был умен и храбр ; но ложные понятия о чести и слишком 
упрямый нрав рано  остановили его на военном поприще ,  ко
торое бы он мог с успехом проходить» (Воспоминания ,  т. 1 ,  М . ,  
1 89 1 ,  с .  1 28 ) . С В .  Л .  Давыдовым А. С .  Голицын был связан,  
кроме родства и соседства ,  и совместным воспитанием в 
папеионе аббата Николаи .  
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5 И мение Давыдовых Каменка была центром так называе

мой Ка менекой управы Южного тайного общества .  Туда вхо

дили В .  Л .  Давыдов ,  С .  Г. В олконский ,  братья А. и И .  В .  Поджио, 
В.  Н .  Лихарев,  А. В .  Е нтальцев .  В эту же управу вошел 
и правокатор Бошняк.  Собрания в доме Давыдовых были до

вольно частые, причем обстановка, рисуемая  Шервудом,  нахо
дит подтвер ждение в записках И .  Д.  Якушкина :  так,  во время 
пребывания последнего в Каменке собрания заговорщиков 
происходили на  половине В. Л .  Давыдова ,  и прочие гости 
( А. С. Пушкин,  Н. Н. Раевский) ,  не принимавшие участия 
в этих беседах,  смотрели  «С напряженным любопытством на все 
происходящее вокруг» (Якушкин И. Д. Записки ,  М. ,  1 905, с .  48) . 
Не принимал участия ни в обществе,  ни в политических разго
ворах и брат В. Л .  Давыдова ,  А. Л . ,  ленивый барин ,  окрещен
ный Пушкиным «величавым рогоносцем» .  Возможно, что и 
Шервуду пришлось быть свидетеле м  собраний ,  но,  очевидно, 
они были настол ько обычны,  что подозрени й  не вызывали ;  как 
выяснено в тексте , версия Барка - Петровского об открытиях 
Шервуда в Каменке совершенно неправдоподобна .  Между про
чим, В.  Л. Давыдову было поручено связаться с военными 
поселениями,  и возможно, что он принимал у себя Шервуда 
не без задней мысл и .  

6 Г р а ф  Я .  Н .  Булгари ,  действител ьный статский советник 
в отставке, занимался в это время главным образом коммер
чески м и  дел ами  и управлял имениями упоминаемой ниже гра
фини А. Р .  Чернышевой.  В тайном обществе не состоял и 
если  и занимался политикой ,  то только греческой ( был связан 
с Ипсиланти и тегериста м и ) . П о  доносу Шервуда был аресто
ван и привлечен к следствию по делу декабристов, но  уже 
в начале апреля освобожден без последствий .  

7 Разговор о конституции малоправдоподобен , тем более 
что из приводимых слов остается неясным,  считал ли В адков
ский ее сли шком радикальной или ,  наоборот, чрезмерно кон 
сервативной .  К а к  республиканец и последователь Пестеля ,  о н  
должен был относиться к конституции 1 79 1  г . ,  монархической и 
основанной на высоком цензе,  отрицательно. Это подтверждают 
и его слова об уничтожении царской фамилии .  С другой сто
роны, ссыл ка на Б иньона несколько противоречит такому 
толкованию.  Скорее всего, эти детали измышлены Шервудом .  

8 Имеется в виду Луи-Пьер -Эдуард Биньон ( 1 77 1 - 1 84 1 ) ,  
французский и стори к  и госуда рственный деятель, наполеон ист, 
позднее, в период реакции ,  либерал.  Большинство исторических 
работ Биньона посвя щено ди плом атически м вопросам .  Здесь 
речь идет, по-видимому, о его книге «Du congres de Troppau» 
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1 82 1  г .  ( «0 конгрессе в Троппау») или же о «Des cablпets et 
des peuples depui 1 8 1 5  г.» 1 822 г .  ( «Правительства и народы 
после 1 8 1 5  г . » ) . 

9 Характерно, что имя  Вейсгаупта стоит в одном ряду 
с Кромвелем и Робеспьером.  Ада м Вейсгаупт ( 1 7  48- 1 830) , 
профессор Ингольштадтского университета в Баварии ,  был осно
вателем ОДНОГО ИЗ наиболее радикаЛЬНЫХ течеНИЙ В МаСОНСТВе -
ордена иллюминатов.  Несмотря на обычную дл я масонства 
нравственно-культурную деятельность, орден ,  буржуазный по 
своей идеологии и антипоповский (в особен ности,  антииезуит
ски й )  по направленности, вызвал гонения и ненависть со стороны 
феодал ьно-реакционных сил , особенно в период Французской 
революции .  «Возбужденное воображение реакционеров виде
ло иллюминатов, считало их тысячами ,  открывало их филиаль
ное отделение в П а риже: к иллюмината м причисляли графа 
Мирабо,  писателя м аркиза  Казотта,  знаменитого химика Л а 
вуазье и даже Максимилиана  Робеспьера»  (Васютинский А .  
Орден иллюминатов .- В кн . :  Масонство в его прошлом и 
настоя щем ,  т .  1 ,  с .  1 23) . С этой же меркой подходило к ил
люминатам русское правительство, сильно опасавшееся их 
«революционных происков»,  что открывало широкие возмож
ности перед разного рода доносителями .  

1 0 Ошибка . Ф . Ф .  В адковский был не поручиком ,  а пра 
порщиком, и не арзамасского, а Нежинского конно-егерского 
полка .  

1 1  Весь этот эпизод кажется весьма сомнительным ,  как  
по удивительной осведомленности дамы,  так и по рыцарскому 
поведению Шервуда , даже им ператору не открывшего ее ф а 
м и л и и .  В документальных данных нет никаких следов этой 
встречи .  Есл и  в основе и лежит какое-нибудь зерно истины,  
то еди нственно возможно, что Шервуд действительно встре
тился и беседовал с какой-то родственнице й  декабриста , а уж.е 
впоследствии,  задни м  числом,  сделал из этого разговора вы
воды, которые у него не могл и  появиться до получения более 
подробных сведений об обществе .  

1 2 Шервуд действительно не сообщил Аракчееву обстоя 
тельств дел а ,  о чем свидетельствует сам Аракчеев в препро
водительном рапорте Александру. 

1 3 П. А .  Клейнмихель, впоследствии граф, главноупр ав
ляющий путям и  сообщения и любимец Никол ая 1 ,  в это время 
занимал должность начальника штаба военных поселений,  
состоял в чине генерал -майора ,  а не генерал -лейтенанта,  как 
пишет Шервуд. 

1 4 Имеется в виду К. И. Огарев,  позже адъютант rрафа 
П .  А .  Клейнмихеля .  
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1 5  Указание на недовольство военных поселян не требовало 
особой проницательности,  так как несколько лет до этого, в 
1 8 1 9  г . ,  происходили большие волнения как раз в южны'i: по
селениях.  Сообщая, что южные поселяне обременены работой 
и умирают с голоду, и прибавляя,  что «НИ В а шему Величеству, 
ни графу Алексею Андреевичу об этом ничего не известно»,  
Шервуд тем самым дел ал замаски рованный донос н а  графа 
Витта ;  очевидно, это был а контрмера на случай ,  есл и В итт 
ста нет его преследовать за нарушение субординации .  

1 6  Записка , поданная Шервудом ,  находится в деле N2 3 
фонда XXI «донесения н а  Высочайшее и м я  о начальных от
крытиях Тайного злоумышленного общества» и представляет 
и нтерес для ознакомления с планами Шервуда и Александра I 
относительно открытия Тайного общества .  Приводим ее ниже 
полностью. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР ИЗВОЛИЛ Ч ИТАТЬ. 
КАМЕННЫ й ОСТРОВ 

30-го ИЮЛЯ 1 825. 

Находясь при бывшем Командире 1 -го Бугекого У л анекого 
пол ка полковнике Гревсе 2 -м ,  в городе Вознесенске, с мая 
месяца прошлого 1 824 года, я имел от него разные поручения 
и командировки , и сие дало мне случай узн ать, известное . 

Для дальнейшего открытия я предполагаю следующее : 
1 )  Отправить меня к генерал-лейтенанту графу В итту и ,  

объявив ему ,  что я был взят по подозрению,  в деле офицера 
Сивина ,  сдел авшего похищение в Москве у одного грека , и 
оказался невинным,  а как сем случае, просил о увол ьнении 
меня в отпуск на  год, для поправления расстроенного состояния 
отца моего, то государь зная отца и лично,  изволил изъявить 
на мою просьбу высочайшее соизволение.  

2 )  Получа от графа В итта отпуск и забрав все мои вещи 
и находящегося при мне человека, отправиться в город Одессу, 
взять рекомендательные письма от управляющего одесской 
таможней колежского советника Дмитрия Николаевича Пла
хова, моего хорошего знакомого, по случаю расположения кор 
пуса генерала Бороздина  в Орловской губернии,  к губерна
тору г [�сподинv]  Сонцову, с которым Плахов в коротких свя
зях, и к брату его родному, полковнику Плахову, который 
командует Е катеринаславеким кирасирским полком ,  что и от
далит всякое на меня подозрение. 

3) Получа сии письма ,  отправиться в Орловскую губернию 
и отдав письм а по принадлежности ,  стараться снискать себе 
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знакомство с штаб- и обер -офицерами  корпуса Бороздина , где 
и пол а гаю сдел ать открытие 

4) Стараться узнавать каждого в особенности , образ мыс
лей ,  разговорами  о существующих ныне правлениях вообще, 
есл и который будет говорить при метным образом на счет 
правления в России изъявл яя свое неудовол ьствие,  или общее 
негодование,  соглаш аться с ним  усилив и свое, извлека я  от 
него, не предвидит ли он какого изменения в правлении,  дать 
при том ему чувствовать, что имею в предмете м ногих ,  ко
торые жаждут вместе со мною перемены и наконец, заметив 
из слов его, что он действительно должен быть в обществе, 
удивляться , что до сих пор нет столь решител ьных людей ,  
которые предприняли бы,  какие-нибудь на то меры,  таковой 
без сомнения не упустит случай принять человека в общество 
с его образом м ыслей совершенно согласного.  

5 )  К:акого бы роду общество ни было, с одинаковой стой
костью и дал ьновидностью не все быть могут,  почему от того,  
который сл абее, стар аться получить что- нибудь письменно 
на счет онаго,  употребив н а  то, всю возможную осторож 
ность. 

6 )  Если по открытии сооб щников невоз можно получить от них 
письменно о их намерении ,  или заста вить при свидетелях го
ворить, тогда избрав удобное место к помещению приеланного 
чи новн ика ( которого я буду в свое время испрашивать) , так, 
чтобы он мог сл ышать весь разговор ясно, и удостоверил сам ,  
взять сих сооб щников посредством пра вител ьства . 

7 )  Главная цель моя будет употребить все воз 11юж ное, уз
нать откуда оно имеет свое начало, у кого находится сделан ное 
на то предложение, и как оно распространено,  ста раясь узна
вать :  от кого кто зн ает и кому уже и м  передано,  и так,  пере
ходя от одного к другому, обнаруживать их, с ясными дока
зате.� ьства м и .  

8)  Н ачать предполагаю,  Нежинского конно-егерского полка 
,с пра порщика Вадковскоrо, который ,  ка к мне известно, со
стоит в сем обществе наблюдая за всеми его движениями .  

9 )  Будучи из Одессы, заехать к графу Бул гари ,  с которым 
я хорошо знаком ,  и который известен о сем Обществе, ибо 
ясно слышал его ,  о сем разговор с п рапорщиком В адковским ,  
о н  дол жен быть в Белгороде, ил и непременно в Харькове ,  и 
уведомлю его, что будто бы по делу Сивина ,  меня фельдегерь 
брал,  о чем он верно знает и постараюсь у него извлечь также 
возможное, ибо он о сем обществе знает. Сверх того узнал 
я ,  от его комиссионера грека Ивана К:ириакова ,  что когда 
генерал Дашков или другой кто , ос м атривал у графа Булгарн 
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бум а ги ,  то пук оных, был секретно вынесен человеком его. 
и будто бы сожжен . 

1 0 )  Грека Ивана Кириакова я надеюсь сыскать близ Одес
сы н а  ката рах  графа ,  от которого я постараюсь также сде.'lать 
открытие, ибо сего грека я совершенно при вязал к себе и вос
становил его некоторым обр азом против графа,  у которого он 
исполняет все препоручения .  

1 1 ) Я полагаю,  что нужно бы было дать секретное повеление,  
чтоб письма адресованные н а  имя  Нежинского конно-егерского 
полка прапорщика В адковского, был и присыл аемы сюда , толь
ко нужно быть остарожну с Воронежской rуберниею, ибо 
сестра его родная з а  губерн атором той губернии,  Кривцовы м .  

1 2 )  Обо всем ,  что я открою, я буду доносить на имя н а 
чальника Штаба военных поселений ,  п о  эстафете, и л и  с н а 
рочныl\1 доверенным м н е  человеком,  еже.'Iи о н о  будет нужно. 

Н а  издержки выдать мне 1 000 рублей. 

Июль 26 дня 1825 года 3-го Украинского Уланского 
полка унтер-офицер Шервуд 

Тысяча рублей получил в чем и подписываюсь 

3-го Украинского Уланского полка унтер-офицер Шервуд. 

1 7 «Разругал» Шер вуда великий князь Константин Павло
вич ,  который ,  прочитав сводку доносов Шервуда, Майбороды 
и В итта , со свойственной ему решительностью высказал Дибичу 
свое м нение следующим образом : «Офицер В адковский, кото
рого я знаю,  есть дрянь,  и все прочие, о которых упоминается ,  
и которых хотя не знаю,  но тоже дрянь, унтер-офицер 3-го 
Бугекого ула нского полка Шервуд должен быть бол ьшой плут, 
и за  ним нужно весьма крепко и близко поглядеть . . .  а мне 
кажется, что главная всему этому есть пружина генерал -лейте
нант граф В итт, который,  чтобы подслужиться покойному 
Государю И м ператору и сдел аться нужным,  нарочно наделал 
беспокойства и подвел свои хитрые пружины ; тут , может быть, 
явятся еще какие письма ,  которые будут перехватываться,  но 
мне кажется, что все это плутни . . .  » 

Непонятно, каким образом Шервуд рассчитался со своим 
обидчиком .  Может быть,  он и меет в виду действия своего 
агента Сильвестровича,  причиняв шего немало беспокойства 
Константину П а вловичу. 

1 8  Михаил Александрович Шумекий был незаконным сыном 
Аракчеева и жил при нем в качестве «воспитанника» .  Бла го
даря поддержке Аракчеева он был назначен флигель-адъю
тантом ,  но уже в 1 826 г .  потерял это звание и был пере 
веден на  Кавказ .  
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1 q Декабрист Г.  С .  Батеньков был не полковником,  а под
полковником инженерного корпуса . В 1 823 г .  он был прико
м а ндирован к управлению военными поселениями,  а затем на
значен членом совета гла вного над военны м и  поселениями на 
чальника,  т .  е .  Ара кчеева,  у которого пользовался известным 
влиянием.  Внимание Батенькова к Шервуду последний напра 
сно ста вит в связь с его участием в заговоре, потому что 
Батеньков вступил в Северное общество уже после пребыва
ния Шервуда в Грузине .  

2 0  Генерал от  артиллерии П .  И . Мелиссина был покрови
телем молодого Аракчеева,  и в память его Аракчеев и устро
ил в своем Груз ине особый «остроВ>> .  

2 1  Тем не  менее А. А.  Ш ишков по доносу графа В итта 
был арестован и привлечен к следствию по делу декабристов, но,  
«ПО изысканию Ком иссии,  как Шервуд, так и прочие члены 
отозвались, что Шишков к обществу не принадлежал» .  Подо
зрения Шер вуда был и вызваны, вероятно, либеральными н а 
строениями Ш ишкова ,  выразившимися ,  ме:!hду прочим ,  в на 
писании  нескольких вольнодумных стихотворений .  Как поэт 
Шишков пол ьзовался векоторой известностью; был в дружбе 
с Пушкиным, содействовавшим после его смерти в 1 823 г. 
устройству дочери Ш ишкова и напечатанию его сочинений .  

22 Это утверждение,  по- видимому, ложно,  так как ни в 
письме В адковского к Пестелю ( Каторга и ссылка, 1 929, 
кн. 2 ) , ни в других документах нет указаний,  чтобы Шервуд 
выдавал себя за члена общества ; наоборот, Вадковский «при
нял» его  и сразу дал ему звание «боярина» .  

23 Пузин .  О нем в «Алфавите декабристов» сказано :  «Был 

взят по подозрению, которое навлек на себя перепиской с 

Шервудом и уведомлением сего последнего о месте нахожде

ния Пестел я .  Но по изысканию Комиссии оказалось, что он 

не  принадлежал к обществу и о существовании оного не знал» .  
24 Л юбовница и домоправительница Аракчеев а Н .  Ф .  Минки

на  за  жестокое обращение с подчиненными ей крестьянами была 

убита дворовыми л юдьми 10 сентября 1 825 г .  О состоянии 
Аракчеева убедительно говорит его письмо к цар ю :  «Случивше
еся со мною несчастье, потеряннем верного друга,  жившего у 

меня в доме 25 лет, здоровье и рассудок мой так расстроило 

и ослабило,  что я одной смерти себе же.'!аю и ищу, а потому 

и дел ами  никаки м и  не имею сил и соображения за ниматься .  

Проща й,  батюшка ,  вспомни бывшего тебе слугу ;  друга моего 

зарезали ночью дворовые люди, и я не знаю еще, куда оси

ротев шую свою голову преклоню, но отсюда уеду» .  ( Шиль

дер Н. К.  И мператор Александр I ,  т .  IV, с .  358-359) . 
За убийство своей наложницы Аракчеев, при  помощи Клейн-
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михеля ,  отомстил жесточайшей расправой над своими  кре

стьянами .  
25 Эта л а ментация Шервуда , очень пришедшаяся по вкусу 

Шильдеру и вел икому князю Никол аю Михайловичу, не имеет 
фактических оснований .  

2 6  Официальным предлогом пребывания Николаева в Харь
кове был ремонт лошадей,  а не покупка кож.  

2 7  Поручик граф Н .  Я .  Булгарн был принят В адковским 
в тайное общество и предн азначался для связи между В адков
ским и Пестелем .  Вадковский ждал его ,  чтобы отправить 
с ним п исьмо Пестел ю .  

28 Весь этот рассказ об отравлении  предста вляется выдумкой ,  
тем более что п о  нашему предположению Шервуд и не говорил 
В адковскому о своих связях с Н. Булгари .  Впрочем ,  в семье 
Булгарн к Шервуду относились довольно подозрительно,  что 
видно из показаний Андрея Булгари ,  считавшего Шервуда 
шпионом.  

29 Донос Шервуда заимствован нами из дела 1 - й экспедиции 
1 1 1  Отделени я  собственной Е .  И .  В .  канцелярии 1 842 г .  N2 273 
«0 противуза конных действиях отставного подполковника Шер
вуда-Верного и графини Струтинской» .  Печатается с соблю
дением особенностей орфографии подлинника .  К. сожалению,  
технические причины сделали невозможной сверку перед пе
чатанием имевшейся у нас копи и  с оригиналом .  

3 0  П исьмо адресовано великому князю Михаилу Павловичу, 
неоднократно оказы вавшему Шервуду свое покровительство. 

3 1  Ответ I I I  Отделения на обвинения Шервуда по части 
судоп роизводства см .  на с .  2 1 7-2 1 8 . 

32 Л .  А. Перавекий с 1 84 1  г. был министром внутренних 
дел . Так как  министерство это, имевшее собственную полицию,  
было до известной степени антагонистом 1 1 1  Отделения ,  то  
ШеР:вуд не упускает случая косвенно уязвить своих противников .  

3 О доходах полицейских чиновников Шервуд пишет со 
знанием дел а .  В пол не авторитетный современник говорит об 
этом сюжете следующее : «Мудрено ли ,  что многие из них 
злоупотребл ял и своею властью? Мудрено ли ,  что они годовые 
доходы свои считал и десятками тысяч? Мудрено ли, наконец, 
что оди н из частных приставов, объехавший все пять ч астей 
света ,  с кл ятвою уверял , что 2-я Адмиралтейская - лучше 
всех других? »  (Ломачевский А. Рассказы из прежней по
лицейской жизни в Петербурге .- Русская старина ,  1 874,  т .  
IX ,  с .  780) . 

34 П рекрасной иллюстра цией правильиости обвинений Шер
вуда является идущая и сейчас на сцене пьеса Сухово- К.обылина 
«Дело» .  
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35 В 30-х гг .  сначала Е. Ф .  Канкриным,  а потом П .  Д. Киселе
вым (в качестве м и нистра государственных имуществ ) была произ
ведена реформа положения государственных крестьян, фор
маJJ ьно ста вившая себе задачу изъятия казенных крестьян 
из-под вл асти полицейского произвол а ,  а фактически созда вшая 
аппарат еще более жестокого их угнетения .  Жалобы государ
ственных крестьян и дали Шервуду основание для этого пункта ,  
вызвавшего следующую репли ку 1 1 1  Отделени я :  

«Если спра ведливо,  что многие отзываются невыгодно о рас
положении Ми нистерства государственных имуществ,  которые 
не могут быть совершенны и по новости сего учреждения 
и по трудности самого дела ,  то вполне несправедл иво, будто 
все государственные крестьяне готовы к возмущению;  неудо
вольетвин же и возмущения,  по местам происходившие,  со
ставляют частность и не заключают в себе ничего общего» .  

36 Николаевска я эпоха ознаменовалась усилением репрес
сий против старообрядчества и разорением целого р яда старых 
раскольничьих центров, что,  в свою очередь, повлекло рост 
антицерковных течений в расколе.  

37 Замечания  1 1 1  Отделения по этому поводу см .  на  с .  2 1 7 .  
3 8  Слишком уверенное в добропорядочности Н .  И .  Греча,  

1 1 1  Отделение не сочло нужным защищать его от довольно 
необоснованных наскоков Шервуда . По вопросу же о цензуре 
и иностранных книгах мы находим во всеподданнейшем докладе 
по доносу Шервуда следующие строки :  

«Правила  цензуры нашей так строги, что  чрезвычайно ред
ко водворяются в России небл агона меренные и ностранные со
чинени я  и еще реже таковые сочинения могут быть печатаемы 
в России ;  если же подобные случаи  бывают, то в скором вре
мени открываются, и правительство тотчас употребляет меры 
к отобранию и уничтожению сих книг,  подвергая виновных 
взысканию.  В прочем ,  сии случаи бывают так редки, что 
весьма несправедливо выводить из оных общие заключения 
и придавать обстоятельству сему особенную важность. Если 
же у высших сановников и находятся запрещенные книги,  
то это неизбежно, и конечно не со зJJым на мерением» .  

3 9  Характерно, что Шервуда интересует только аристо
кратическая струя в польском национальном движении -
«красных» демократов он вовсе не замечает. По поводу этих 
его указаний 1 1 1  ОтдеJJение должно было с грустью согласиться, 
что, « К  несчастью, происки и злоумышления польских выходцев,  
находящихся за  границею, спра ведл и вы, но 1 1 1  Отделение соб
ственной Его Величества канцелярии ,  через своих агентов и 
через переписку с посольствами ,  неусыпно следит за  всеми 
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действиями злоу мышленников, доселе предупреждало даже 
их на мерения и поставляло преграды и м  при самом начале 
их действий,  так что эмиссары польской пропаганды не могли  
ни  единожды на рушить спокойствия в России» .  

40 Голословные обвинения против смоленских властей ,  не  
оказывавших,  вероятно, Шервуду достаточного респекта ,  не 
могли ,  конечно, смутить I I I  Отделение, тем более что не все 
из поименованных лиц  оказались действительно поляками .  Что 
касается Крисинского, то I I I  Отделение заверяло, что он 
вполне раскаялся в своих националистических заблуждениях 
и заслуживает полного доверия .  

4 1 Из декабристов «скрылся» за границу только Н .  И .  Тур
генев,  которого декабрьские события застали вне России .  

4 2  М. Ф .  Орлов был одни м  из деятельнейших членов южной 
группы «Союза благоденствия» и вел в подчиненной ему 1 6-й  
дивизии ,  центр которой был в Кишиневе, активную револю
ционную работу. В 1 823 г . ,  в связи  с делом майора  В .  Ф .  Ра
евского, Орлов был отстранен от  командования дивизией и 
последние годы не принимал участия в дел ах  общества .  Орлов 
должен был подвергнуться суровому наказанию, но благодаря 
заступничеству брата ,  близкого к царю,  отделалея исключе
нием из службы с ссылкой под надзор в деревню. В 1 83 1  г .  
ему было разрешено переехать в Москву, где он занял видное 
положение в кругах дворянского общества .  Невоздержанность 
Орлова в разговорах на политические темы подтверждается 
другим и  источниками .  Тем не менее роль его и влияние на 
молодежь Шервуд явно преувеличивает. По поводу с мерти 
Орлова в 1 842 г .  Герцен записал в своем дневнике краткую 
характеристику, в которой между прочим читае м :  «Молодое 
поколение кланялось ему, но шло ми мо, и он с горестью за
мечал это» .  Тем не менее мог он хвалиться своим освобожде
нием от кары и приписывать его какой-то таинственной « не
обходимости » .  В той же записи Гер цен говорит:  «Правитель
ство смотрело на него как на закоснелого л иберала и притом 
как на  бесхарактерного человека ; а либералы - как на измен
ника своим правилам ;  даже легкое наказание ега в сравнении 
с другими декабристами не нравилось. И в самом деле не
приятно было видеть н а  московских гуляньях и балах Мих.  Фед. , 
в то время как все его товарищи ныли и уничтожал ись на 
каторге» ( Поли .  собр .  соч . под ред.  М .  К. Лемке ,  т .  I I I ,  с .  1 8 ) . 

Если оценка Орлова в доносе и совпадала со взгл яда м и  
правительства на  этого, впрочем ,  неопасного отставного де
кабриста, то только общей озлобленностью Шервуда можно 
объяснить выпад его против Орловых вообще, т .  е .  и против 
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любимца им ператора и будущего шефа жандармов А. Ф. Орло
ва. Выпад этот 1 1 1  Отделение оставило без внимания .  

43  Как указано в тексте, 1 1 1  Отделение объяснило, что общест
во, о котором говорит Шервуд, имело не политический ,  а эроти
ческий характер . Генерал Перфильев, которого обвиняет Шер
вуд, был начальником Московского жандармского округа ,  а 
Л .  М .  Цинекий в 1 834- 1 845 гг. состоял московским обер
полицеймейстером .  Дубельт даже не счел нужным оправды
в ать их .  

По поводу этого места доноса в докладе мы находим эк
скурс в сторону, предоставляющий некоторый исторический 
интерес : « . . .  в недавнем времени было получено донесение,  
что близ Москвы в одном селении составилась секта между 
крестьянами в роде религиозной и соединенная с некоторыми 
безнравственными обрядами ,  также, что крестьяне ,  принадле
жащие к этой секте, получают значительные пособия из Москвы».  

44  Московский м итрополит Филарет, фигура среди русских 
иерархов отнюдь не ординарная ,  неоднократно вызывал доносы 
и обвинения в антиправительственной и антисинодской дея
тельности . Между прочим ,  в делах  военпо-ученого архива глав
ного штаба нам  попался донос 1 824 г . ,  писанный в разгар 
церковнической кампании архимандрита Фоти'I ( и ,  возможно, 
им самим ) ,  озагл а вленный «Тайна»,  обвиняющий Филарета 
в покровительстве масо нству и мистическим сектам ,  а также в 
допущении к печати «революционных книг» .  

45 Реплика 1 1 1  Отделения по этому поводу гласит сле
дующее : « . . .  и сии голословные, совер шенно бездоказательные 
обвинения,  вероятно, дошли до доносителя через толки и слухи ,  
выдумываемые от праздности ,  и не заслуживают внимания ,  
тем более что особы, до коих относятся обвинения,  л ично 
известны Государю Императору» .  Что замечание Дубельта 
верно, подтверждают факты.  Так, дважды упоминаемый в до
носе князь Леон Радз :шилл был царским фли гель-адъютан
том ,  выполнял ответственные «патриотические» задания по 
польским дела м ,  за что получил, по выражению Герцена ,  «на 
водку» огромные земельные подарки . Сенатор же князь 
П .  П .  Гагарин ,  «весьма недовол ьный государем» ,- известный 
реакционер и крепостник, впоследствии заместитель 
председателя Государственного совета,  председатель коми 
тета м инистров и в 1 866 г .  председатель верховного уголов
ного суда над Каракозовым .  

4 6  Отставной генерал-майор П .  П .  Пассек, игравший вид
ную роль среди смоленского дворя нства ,  был принят в «Союз 
благоденствия» И .  Д .  Я кушкиным .  П ассек умер в 1 825 г . ,  
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что и дало Шервуду основание предположить, что остались неиз
вестными принятые П ассеком в общество лица .  

4 7  Весьма возможно, что Шервуд действительно подобрал 
букет местных «либералов».  П алицын  был членом Северного 
общества ,  а Швейконский и барон Черкасов, вероятно, род
ственники декабристов Повала-Швейкавекого и барона Чер
касова .  

4 8  В тексте мы приводим оправдание Дубельта в полити
ческих обвинениях .  По вопросу о взяточничестве в I I I  Отде
лении он дал следующий отчет о своих материальных обстоя
тельства х :  

«В течение почти Пятнадцатилетнего служения его в виду 
шефа жандармов он не мог приобрести состояния незаконными ,  
следственно низкими  средствами ,  не мог  потому, что  через 
руки его проходили и проходят всегда только такие дел а ,  
в которых защи щается сторона обиженная ,  разоренная ,  с ко
торой если бы и хотел , так взять нечего.  Но Дубельт и меет 
собственное состояние :  он женат на родной племяннице ад
мирала графа Н. С. Мордвинова и после кончины тестя 
своего получил 400 незаложенных душ и два дома  в Москве ; 
после кончины родной сестры жены его получил 400 же 
также незаложенных душ,  сто т [ысяч]  руб. ассигнациями ка 
питала и дом в Москве; после кончины тещи получил он двести 
душ и 20 т [ысяч]  руб. капитала .  И мея уже эти 1 000 душ ,  
три дома  и 1 20 т [ысяч]  руб. капитала ,  жена его купила 280 
душ и небол ьшой дом ,  который недавно ему пода рил а .  Но 
и на эту покупку она недостающее количество денег 70 тыс.  руб 
асс [игнациями ]  заняла ,  при  пособи и  графа Бенкендорфа,  у 
г -жи Лестрелен .  В 1 827 году вступил он в первое общество 
золотоискателей  и внес в оное за  семь паев 1 5  т [ ысяч]  руб.  
асс [игнациями ] ,  которые семь паев,  при бла гополучном разви
тии этого дел а ,  дают ему уже три года по 40 тысяч ассигнациями 
доходу . Вот сре,11_ства ,  которыми Дубельт приобрел хорошее 
состояние . . .  » 

49 Репл и ка I I I  Отделения :  «На  адъютанта Волковекого 
действительно поступали жалобы , ка к на человека,  занимаю
щегося разными оборотами и не всегда честным образом , и за  
это он еще в декабре 1 842 г .  удален из корпуса жандармов .  
Что же касается до Кашинцова,  то сей чиновник находится 
в Москве только для надзора за  выходящими там периоди
ческими изданиями . . .  и по самому значению своему не мо
жет и меть никакого вл ияния . . .  » 

50 Дальней ший текст - попытка Шервуда оправдаться по 
делу Дероша и Крыжа новской . 
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В ВО Е Н НУЮ КОЛЛ Е ГИ Ю В Е РХО В Н О ГО СУДА С С С Р  

Э й З Е Н Г  А Р  Д Т  Людм ил ы  Павловны , 
Ленин град ,  Невский пр , д 1 1 , кв.  2 

З А Я В Л Е Н И Е 

В декабре 1 938 г .  я была осуждена к 1 О года м 
ИТЛ Военным Трибуналом Архангельской области по 
ст.  58- 1 0 , 1 7 -58-8 .  

В июле 1 937 года я ,  как жена рtепрессирова нного, бы
л а  вместе с 7 -летним  ребенком адми нистративно высл ана  
из  Ленинграда в село Семеновекое Березниковекого рай 
она Архангельской области. 

В ночь на 1 мая 1 938 г .  я был а  арестована РО НКВД, 
и спустя 10 дней мне было предъявлено обвинение по 
ст. 58- 1 2- недонос на  мужа,  в чем я, р азумеется , винов
ной признать себя не могла ,  так как до сих пор не знаю, 
в чем заключается п реступление моего мужа.  

В середине мая 1 938 г .  я была отправлена в Ар
хангельскую тюрьму, где спустя месяц была вызвана  
следователем Калининеким на очную ставку с гр-кой По 
сылкиной, та кже административно ссыл ьной, прожи
вавшей в том же селе  Семеновском .  Необходимо огово
рить, что гр -ка Посылкина с первых же дней своего при 
езда в село Семеновекое сообщила нескольки м  женщи
нам ,  что она вступил а в связь с нач .  РО НКВД, и вообще 
вел а  себя настолько вызывающе,  что ее просто боялись .  
Я же лично никаких отношений с ней не и мел а и всячески 
ее избегала .  И вот на очной ставке Посыл кина заявляет , 
что 28 апреля  1 938 г. я в ее п рисутствии получила на  по 
чте «до востребования»  письмо от  писателя М. М. Зощен
ко, вслух ей п рочла его ,  причем письмо это было полно 
якобы жалоб на  аресты писателей и т.  п . ,  и ,  прочтя это 
п исьмо, я громко на почте сказала :  «У меня не дрогнет 
рука убить Ежова» .  

Надо отметить, что Посылкина н е  могла  знать, что я 
вообще могу получать письма от Зощенко, так  как,  пов
торяю, я с ней никогда о своих личных дел ах не говори 
л а ,  н о  п р и  обыске у меня было взято среди других писем 
одно письмо Зощенко совершенно невинного содержания ,  
никаких других писем от Зощенко я не получал а ,  и никто 
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мне  в 1 938 г. в ссылку, разумеется,  подобных п исем не 
п исал.  Я требовала у следствия и Суда допросить Зощен 
ко о том , что им  такого письма не было никогда писа
но ,- мне отказали,  Зощенко в качестве свидетеля опро
шен не был . Я требовала допросить работников сельской 
почты, которые могли подтвердить, что я никогда не по
лучала писем до востребования ,  так как мои письма мне 
вручались по месту работы в контору Раймаслопрома ,
мне и в этом отказали,  и ,  наконец, я требовала вызвать в 
качестве свидетеля любого сотрудника Раймаслопрома  
для подтверждения того , что 28  апреля 38  г .  я безвыход
но находилась до 6 час .  вечер а на работе , в то время как 
почта ,  отстоящая довольно далеко, работала только до 
3-х часов дня .  Никто из указанных мною свидетелей вы
зван  и опрошен не был , и таким образом осталось в силе 
вымышленное показание Посылкиной.  

Эта же Посылкина утверждала ,  что она неоднократно 
бывала у меня на каких-то террористических собраниях ,  
где п рисутствовали остальные три женщины,  привлечен 
ные вместе со м ною по этому делу, и что наиболее ожес
точенные террористические разговоры я вела с гр -кой 
Радченко .  Показания этих обвиняемых убедили Суд в 
том ,  что никто из этих женщин ни  Посылкину, ни друг 
друга у меня не встречали и все четверо по ст. 58- 1 1 бы
ли  по суду оправданы,  а гр -ка Радченко был а освобожде
на из зала суда , несмотря на то что показания Посылки
ной очень тесно связывали меня и менно с ней .  

Затем был и  е ще показа ния гр -ки Назаровой Веры ,  
о которой прежде всего надо сказать, что она глуха ,  
физически недоразвита,  инфантильна и по определению 
экспертной ком иссии Ней рохирургического института 
в Ленинграде под председательством проф . Молоткова  
являлась непригодной в качестве свидетел ьницы . Ее  по 
казания касались :  

1 )  каких-то моих высказываний по поводу ж изни р а 
бочих в о  Франции в о  время показа картины «Под кры 
шами Парижа» ,  в сельском клубе - но  поскольку Наза 
рова  была глуха,  то  любые мои  высказывания надо было 
бы произносить весьма громко,  и я требовала вызова 
свидетелей из  ч исла присутствовавших  в тот день в кино, 
чтобы выяснить, слыхал ли  кто-нибудь такие мои выска 
зывания ,  но никто вызван не был , впрочем ,  сама 
Назарова ,  когда я ей это н апомнила ,  согласилась на  су
де, что на  этой картине мы с ней вместе не сидели ,  а слу -
1 0  Зак. N!! 442 
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чайно оказались рядом на картине «Петр l » , что касается 
фильма «Под крышами  Парижа» ,  то на нем я был а  с гр 
кой Радченко, которая показал а Суду, что никаких раз 
говоров о рабочих и вообще о чем бы то ни было я во 
время сеанса не вела и вообще никогда она от меня ни 
каких а нтисоветских разговоров не слыхала .  Гр-ка Рад
ченко была  по суду полностью оправдана ,  но ее показа 
н и я  в мою пользу, и к тому же разоблачающие лживость 
показа ний Назаровой,  во внимание Судом взяты не 
были ;  

2 )  последнее показание Наза ровой заключалось 
в том , что я ,  слушая по радио процесс троцкистов-терро
ристов ,  высказала сожаление, что они ,  троцкисты, «цере
монились» с членами пра вительства .  Никогда я у Наза 
ровых радио не  слуш ал а и ,  само  собой понятно, таких 
слов не способна был а произнести в чужом доме среди 
почти незнакомых людей хотя бы из чувства самосохра 
нения .  Муж мой  был осужден ,  я была  единственной опо
рой своего семилетнего ребенка среди совсем чужих 
людей .  

Вот все ,  что сохранилось у меня в памяти по моему 
делу.  С тех пор прошло 1 7  лет, и я не знаю, возмож
но ли сейчас найти тех людей ,  на  опросе которых я в то 
время настаивала и смогут ли они восста новить в своей 
памяти такие детали ,  как часы моей работы, получение 
писем и т .  д .  Но если даже предположить, что эти фразы ,  
явно навязанные полуненормальной свидетельнице Наза 
ровой, был и  мной сказаны,  т о  в этих фразах никакого со 
става преступления нет - они никому не могли причи
н ить вреда и не  причинили .  Но ужаснее в сего для меня 
то ,  что эти никогда не п роизнесен ные м ною фразы яви
лись основанием для моего осуждения,  тяжкого наказа
ния ,  в результате чего на  мне по сей день  лежит позорное 
пятно. 

В 1 940 г .  мои родственники поручили квали фициро
ванному московскому юристу ходатайство о пересмотре 
дела .  Этот адвокат провел несколько дней в Архангел ь
ске, изучил мое дело ,  нашел в нем много оснований дл я 
протеста и подал жалобу в Военную коллегию Верховно
го Суда .  Пересмотр дела не состоялся, но возможно,  что 
жалоба эта до сих пор хранится в Военной коллегии и 
она может луч ше свидетельствовать о всех неправильно
стях против советской законности , чем моя ослабевшая 
память. 
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В 1 954 г . ,  находясь в ссылке в Красноярском крае,  
я обратилась в Военную прокуратуру с заявлением о пе 
ресмотре моего дела .  В сентябре того же  года, вернув
шись из ссылки ,  я вручила майору юстиции т .  Рудько ко 
пию медицинского заключения о непригодности Назаро
вой в качестве свидетельницы ( кстати, я требовала у су
да производства  медиц .  экспертизы, но и в этом мне было 
отказано ) , ори гинал должен быть при  жалобе, поданной 
в Военную коллегию в 1 940 г . ,  прождав более года , я по
лучила из Военной прокуратуры ответ, гласящи й ,  что ос
нований для протеста нет и приговор 1 938 г .  остается в 
силе . Причем в течение п роверки я ни  разу не была вы 
звана ,  ни опрошена и была  лишена возможности проти
вопоставить мои показания всем эти м  клеветническим и 
неубедительным обви нениям .  

Я обращаюсь к В а м  с глубочайшей просьбой затребо
вать мое дело из Военной прокуратуры -N2 1 0-46-25-46, 
проверить его , вызвать меня,  если  встретится надобность, 
для дачи любых показаний и объяснений.  Я твердо знаю,  
что не совер шала никаких преступлений ,  и хочу после 
всех тяжелых и незаслуженных испытаний хотя бы оста 
ток жизни прожить с восстановленным честным и менем.  

( 1955] 

П Р О К У Р А Т У Р А  
Союза Советских Социалистических Республик 

Г Л А В Н А Я  В О Е Н Н А Я  П Р О К У Р А Т У Р А 

6 июня 1 955 r . 
.Ni 4625-46 
Москва, Центр, ул . Кирова, 4 1  

Гр-ке Э И З Е Н ГА РДТ Людмяле Павловне 
r.  Ленинrрад,  Невский проспект, ,N'g 1 1 , кв. 2 

ЭЛИАШ БЕРГ Елене Исааковне для ЭйЗЕ НГАРДТ Л. П .  

Сообщаю, что в связи  с Вашей жалобой Гл авной Во
енной Прокуратурой произведена проверка по делу,  по 
которому Вы был и  осуждены 2 1 -22 декабря 1 938 года 
военным трибуналом пограничных и внутренних войск 
Ленинградского округа по Архангельской области на 
основании ст . 1 7 -58-8 и 58- 1 О ч .  1 УК РСФСР к 1 О годам 
лишения свободы с поражением в правах на 5 лет. 
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Оснований для опротестования приговора по Вашему 
делу не найдено,  в связи с чем Ваша жалоба оставлена 
без удовлетворения . 

Москва 

Военный п рокурор отдела ГВП 
Майор юстиции (Рудько) 

Д Е П УТАТУ В Е РХО В НО ГО СО В ЕТА СССР 
Константину Александровичу Ф ЕД И  НУ 

З А Я В Л Е Н И Е 

С 1 920 года я проживала в г. Ленинграде . В 1 937 
году, как жена репрессированного, я была выслана  из  
Ленинграда в Архангельскую область, где в 1 938 г . была 
а рестована и осуждена на  1 0  лет .  По отбытии срока н а 
казания я была повторно ,  п о  решению Особого Совеща 
ния ,  выслана . в  Красноярекий край и в конце августа 
м -ца текущего года я получила паспорт на  основании 
«положения о п аспортах» .  

У меня нет никого близких, кроме дочери ,  проживаю
щей в Ленинграде, но в Ленинграде по моему паспорту 
не прописывают. 

Дело мое пересматривается,  и ,  как мне сказали в Во
енной Прокуратуре СССР, в скором времени должно 
быть вынесено решение .  Я твердо верю,  что моя невинов
ность будет установлена и судимость с меня будет снята . 

Обращаюсь к Вам. с убедительной просьбой оказать 
содействие в отношении прописки меня во Всеволожском 
районе Ленинградской обл . ,  ст. Мельничьи Ручьи .  Там 
мои дальние родствен ники имеют свой дом ,  и я могу у 
них поселиться в ожидании решения по моему делу. 

Во всех других районах Ленинградской области , как и 
вообще нигде , у меня больше никого нет, и я не имею м а 
териальной возможности поселиться у посторонних 
людей .  

Мне 55 лет, по состоянию здоровья работать я в на 
стоящее время не могу, и положение мое сейчас крайне 
тяжелое . 

Очень п рошу Вас о содействии .  
Глубокоуважающая Вас  Л. Эйзенгардт 

15. 10.54. 
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Д Е П УТАТ В Е РХО В НОГО СО ВЕТА РСФ С Р  
о т  Щербаковекого И3бирательного округа г .  Москвы 
Константин Александрович Ф ЕД И Н  
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НАЧАЛ Ь Н И КУ М И Л И Ц И И  Л Е Н И Н ГРАД С КО й О Б
ЛАСТИ 

КОМ И ССА РУ М И Л И Ц И И  3 РА Н ГА 
С. Г. СО КОЛО ВУ 

Уважаемый товарищ Соколов, 
направляю Вам заявление гр .  Л .  Эйзенгардт и прошу 
Вас не отказать ей в прописке на  ст . Мельничьи Ручьи 
Ленинградской области Всеволожекого района ,  где 
прожиаают ее дальние родственники . 

Согласно заявлению гр .  Эйзенгардт, дело ее пересмат
ривается в Военной Прокуратуре СССР и в скором вре
мени будет вынесено решение . 

Уважающий в ас ( К. Федин) 

Д Е ПУТАТ В Е РХО В НОГО СО ВЕТА РСФ С Р  
от Щербаковекого и3бнрательного округа города Москвы 
Константин Александрович Ф ЕД И Н 
П -382 1 9  апреля 1 955 г. 

НАЧАЛ Ь Н И КУ У П РА ВЛ Е Н И Я  М И Л И ЦИ И 
г. Л Е Н И И ГРАДА 

Ко мне обратилась гр-ка ЭйЗЕ Н ГАРДТ Людмила 
Павловна,  которую я знаю с 1 922 года, с просьбой 
оказать ей содействие.  

Л .  П. Эйзенгардт был а  освобождена от поселения в 
Красноярском крае в 1 954 году и получила паспорт 
на  основании «положения о паспортах» ,  в силу чего 
прописка ей была  разрешена вне Ленинграда , в селе  
Волосово, Волосавекого района .  

Л .  П .  Эйзенгардт тяжело больной человек, рабо
тать не может, и единствен ным средством к существо
ванию я вляется для нее м атериальная поддержка ее до
чери Е. И .  Эли ашберг,  проживающей в Ленинграде и 
работающей педагогом в школе .  Жить в разных местах  
матери  и дочери невозможно, т .  к .  материальной под-
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держки не хватает, и оказать какую-нибудь иную по
мощь дочь не в силах .  

Убедительно прошу Вас дать разрешение Людмиле 
Павловне Эйзенгардт на прописку в г .  Ленинграде по 
Невскому пр .  д. 1 1 , кв. 2 ,  где проживает ее дочь .  

( К. А . Федин) 

Г ЛУБОКОУВАЖАЕМЫ й 
КО НСТАНТИ Н АЛЕКСАНДРОВИЧ ! 

Вынуждена еще один раз побеспокоить Вас и об
ратиться к Вам с очень большой просьбой .  Посколь
ку Вам в общих чертах известно, что пришлось мне 
пережить в последние два десятилетия моей жизни ,  я 
не буду занимать Ваше время подробным описанием .  

С мая  этого года я прописана в Ленинграде на по
стоянное жительство . В высших инстанциях разбирается 
вопрос о моей полной реабилитации .  Это является крайне 
важным как для меня ,  так и для моей дочери .  

В июле я приехала в Москву, чтобы ускорить разре
шение вопроса .  Была в Военной Коллегии Вер ховного 
Суда,  изложила подробно все, что связано с предъявлен
ными мне в 1 938 г .  обвинениями ( террористические вы
сказывания - намерения убить Ежова ) , и Военная 
Коллегия затребовала для проверки мое дело 
(N!! 00 1 5/39 ) . Там же м не сказали ,  что краткие положи
тельные характеристики лиц,  пользующихся авторите 
то м, могли бы ускорить и облегчить разрешение моего 
дела .  

Вы знали  меня на  протяжении многих лет, предше 
ствовавших моему аресту, и если Вы найдете возможным 
направить в Военную Коллегию Ваш отзыв обо м не,  то 
окажете мне этим  неоценимую услугу. 

Поверьте, что только предельная крайность заставила 
меня обратиться к Вам с этой п росьбой .  

На тот случай ,  если Вы сочтете возможным исполнить 
мою просьбу, сообщаю адрес :  Москва ,  ул . Воровского, 
1 3 . Военная Коллегия Верховного Суда СССР, к делу 
N!! 00 1 5/39 .  

С глубоким уважением 
Лен.инград, Невский пр , 1 1 , кв. 2 
Эйзенгардт Людм.ила Павловна 
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В ГЛА В НУЮ ВО Е Н НУЮ П РО КУ РАТУ РУ 

Гр-ки Э Й З Е Н ГА РДТ Людмилы Павловны 

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу о пересмотре дела моего мужа Троцкого Иса
а ка Моисеевича ,  год рожд. 1 903, специальность - исто
рик ;  беспартийный .  Окончил Ленинградский университет . 
Последние перед арестом годы работал ученым секрета 
рем Историко-археографического института Академии 
наук СССР, б ыл преподавателем на историческом фа
культете Ленинградского университета,  автор книг :  
« Шервуд- Верный» ,  « 1 1 1  Отделение» и многих статей по 
истории декабристов и древнему периоду русской  истории 
( Новгородская республ ика ) .  

Арестован в начале июня 1 936 года . Осужден был в 
декабре 1 936 г .  выездной сессией Военной Коллегии Вер 
ховного Суда по ст. 58 пп .  1 0- 1 1 и 8 к 1 О годам и от
правлен в последних числах декабря 1 936 г. в Соловец
кие лагеря.  В феврале 1 937 г .  я получила от него письмо ,  
в котором он сообщил , что е го оклеветали ложными по
казаниями о причастности к заговору в связи с убий
ством С.  М.  Кирова и что он  будет добиваться реабили 
тации .  Но  это единственное письмо оказалось последним ,  
и с тех пор  я ничего о нем  не  знаю .  Предполагаю,  что его 
уже нет в живых .  Тем не менее считаю своим долгом про
сить о пересмотре дела для выяснения <;тепени его винов
ности и вообще причастности к такого рода преступле 
ниям .  

Знаю своего мужа с детских лет. Мы росл и в одном 
городе - Одессе . 

В течение 8 лет совместной жизни я ни разу не 
слыхала от своего мужа ни одного слова ,  которое могло 
бы свидетельствовать о его антисоветском настроении . 
Отдавая почти все время научной и педа гогической рабо
те, свободные часы он  проводил с семьей и считал себя 
впол не удовлетворенным .  Никаких поводов к недоволь
ству или к враждебным настроениям по отношению к 
советской власти у него не было и быть не могло. Вот 
все, что я знаю и могу сказать о нем .  Что же касается его 
дела ,  то, кроме упомянутого выше письм а ,  я ничего боль
ше не знаю.  

Ответ прошу сообщить по адресу моей ро;Дственницы :  
Москва ,  К-9 ,  ул . Огарева ,  д. 3 ,  кв .  60.· М. Л .  Маркман .  
03.08.55. 
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Г ЛУБОКОУВАЖАЕМЫ й 
КО НСТА НТИ Н АЛЕКСА НДРОВИЧ ! 

В хлопотах по своему делу я провела недавно в Моск
ве полтора  месяца . Когда мне стало ясно,  как круто 
оборачивается мое дело ,  и когда м не сказали,  что помочь 
могут отзывы авторитетных людей ,  знавших меня до 
1 937 года , я решила  обратиться к Вам ,  так как не сомне
ваюсь в том ,  что Вы считали меня человеком порядоч 
ным ,  вполне советски м - в противном случае Вы не ста 
ли  бы поддерживать со  мной дружеские отношения на  
протяжении  ряда лет. В сущности ,  ничего больше и не  
требуется . Но , получив  от  Вашего имени  запрос о моей 
работе до 1 938 года , я считаю себя обяза нной перечис
л ить основные моменты моей жизни до ареста . 

Детство и юность - в Одессе, незаконченное историч . 
образование.  В 1 920 г. поселилась в Петрограде с мужем ,  
режиссt:ром К .  М .  Миклашевским . До  1 924 года ничем не 
занималась,  ходила в концерты и в Эрмитаж - муж тре
бовал «перевоспитания вкуса» .  В 1 924 г . уехала во Фран 
цию с мужем , у которого была командировка от Инст. 
и ск-ва .  Вскоре по приезде в Париж с мужем разошлась;  
по рекомендации И .  Г . Эренбурга был а  принята на  рабо
ту в качестве м ашинистки в Торговое п редставительство 
СССР во Франции ,  где проработала около 2-х лет, по со
кращению штатов был а  уволена и при содействии  совет
ского консульства вернулась в 1 927 году в СССР. Посе
лилась в Москве . Еще из Парижа послала несколько ста 
теек в ленинг.  альманах « Ковш» ( посылала на  имя  
М. Л .  Слонимского ) - переводы и компиляции из научно
популярных франц. журналов .  Приехав в Москву, написа
ла  несколько очерков о Париже ( на первых порах под ру
ководством В .  Б .  Шкловского ) ,  затем стала корреспонден 
том ташкентской газеты,  куда посылала обозрения мос
ковских зрел ищ,  диспутов и т .  п .  В 1 928 году переехала в 
Ленинград и под руководство� С. Я .  Маршака работала 
над детской книжкой о Н .  Г. Чернышевском,  которая вы
шла  в 1 929 г .  В 1 930 г .  у меня родилась дочь ,  и я почти 
отошла  от литературной работы . В 1 932-33 гг. з анима 
л ась в а рхивах и библиотеках по заданию Изд-ва Исто
рии фабрик и заводов ,  мне был поручен период 1 890-
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1 905 гг. по « Скороходу» . В следующие годы брала на дом 
корректуры, л итературн .  правку и т .  п .  

В 1 936 г .  был арестован м о й  муж - ученый секретарь 
Исторического института АН СССР. В 1 937 г . ,  как жена 
репрессированного, я вместе с сем илетней дочерью был а  
административно выслана и з  Ленинграда в Архангель
скую обл . ,  где и б ыл а  в 1 938 г .  арестована .  

Я знаю ,  что особенно мне  хвалиться нечем : я очень 
мало сделала полезного . Но я никогда не шла н а  сделки 
с совестью . После того ка к я был а  уволена из То ргпред
ства и мой первый муж, занявший к тому времени до
вольно за метное место в кинем атогра фическом м ире Пари
жа ,  предложил мне снова жить на  его средства и оста 
ваться с ним в Париже, я предпочла полную независи
мость и ,  не имея ни  гроша ,  за  счет нашего консульства 
вернулась на родину, не желая  терять гражданства .  Вы
ше я изложила ,  как при содействии старых друзей я пы
талась стать литератором .  Силы мои в литературном 
смысле были более чем ограничены ,  но все  же я жила 
своим трудом .  

Я был а  очень счастливой матерью, но  это длилось не
долго. Дочери не было еще восьми лет, когда меня ото
рвали от нее . 

С июля 1 937 года по август 1 954 г. я была вне ж изни : 
ссылка , тюрьма ( 1 3  месяцев ) ,  1 О лет заключения в лаге

: ре, снова тюрьма и в ысыл ка в Кра сноярекий край .  
Но все  это уже позади, и я рада  забыть об этом .  Я не 

теряю надежды на  то, что буду реабилитирована .  И я 
снова обращаюсь к Вам с просьбой написать Ваше м не
н ие обо м не,  как о советском человеке, которого Вы зна 
л и  с 1 922 по 1 937 год. 

Адресовать отзыв надо в Военную Коллегию Верхов 
ного Суда СССР,  ул . Воровского, 1 3 , дело .N'2 00 1 5/39 . 

Москва, 1 9.09.55 

С искренним уважением и призна 
тельностью 

ДОРОГАЯ Л ЮДМИЛА ПАВЛОВНА, 

я только что возвратился после пятинедельного отсут
ствия домой,  поэтому отвечаю Вам с таким промедлени 
ем ,- извините .  
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Из копии отзыва ,  направленного мною в Воен .  Колл . 
Верх.  Суда СССР, Вы поймете, почему я должен был за 
требовать у Вас подробности о Вашей  работе в 20-х,  30-х 
годах :  время-то ведь давнее, я обязан был освежить в 
памяти известные м не факты . 

А Вы словно бы даже обиделись на меня за  мою 
«формалистику» .  Дело требует ее, Вы согласитесь с этим .  

Не думаю,  чтобы отзыв запоздал : дел а о реабилита 
ции ,  к сожалению, рассматриваются не очень быстро. 

Приветствую Вас и искренне желаю успеха в Ваших 
хлопотах .  Будьте здоровы ! 

Конст. Федин 

Д Е П УТА Т В Е РХО В НОГО СОВ ЕТА РСФ С Р  
о т  UЦербаковского избирательного округа города �осквы 
Коистантин Александрови ч Ф ЕД И Н 
.Ni П-446 « » сентября 1 955 г. 

В ВО Е Н НУЮ КОЛ Л Е ГИ Ю В Е РХО В НО ГО СУДА 
С С С Р  

Ул. Воровского, 1 3  

Ко мне  обратил ась Людмила Павловна ЭйЗЕ Н
Г АР ДТ, как к хорошо и давно ее знающему человеку, с 
просьбой дать о ней отзыв в связи с ходатайством перед 
Военной Коллегией о своей реабилитации (дело 
00 1 5/39 ) . 

Я познакомился с Л .  П .  Эйзенгардт в 1 922 году и на 
протяжении 15 лет ,  до 1 937 года , в разное время общал 
ся с нею в литературных ,  издательских кругах Ленингра 
да  и Москвы . 

Л .  П .  Эйзенгардт в 20-х и частью в 30-х годах зани 
м алась литературной и журналистской работой,  как са 
мостоятельной,  так и по зада ниям реда кций ,  издательств, 
выпол няла переводы, компиляции,  была московской 
корреспонденткой ташкентской газеты , писал а очер ки ,  
обозрения.  

В 1 929 году она выпустила книжку для детей о 
Н .  Г .  Чернышевском ,  в 1 932-33 годах работал а в а рхи
вах и библиотеках дл я Изд-ва истории фабрик и заводов ,  
позже занималась л итературной правкой и корректурой .  

Я знал об  этих работах Л . П.  Эйзенга рдт как от нее 
лично,  так и со слов С. Я. Ма ршака (в Ленинграде ) , 
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В. Б. llJкловского ( в  �оскве) и от других литераторов ,  
которые помогали и содействовали ее  трудовой професси
онализации .  

На протяжении всех этих лет знако мства с 
Л .  П .  Эйзенгардт я видел ее стремление к настоящей 
труженической жизни работника пера ,  в высокой степени 
честное отношение ко взятым на себя обязательствам ,  от
ветственность за  них и добросовестность. При встречах я 
не  раз  наблюдал, как требовательно относится Эйзен 
гардт к качеству своих работ, как ее тяготит иногда слу
чавшееся отсутствие серьезного литературного труда , 
который был бы ей под силу .  Словом ,  я всегда считал ее 
очень хороши м  работником .  

По  взглядам и настроениям Л.  П .  Эйзенгардт была 
искренне советским человеком .  Таково мое убеждение .  
Это подтверждается и тем , конечно, что ее  возвращению 
в СССР из Парижа ,  где она  очутилась с первым своим 
мужем , пожел авшим остаться за гра ницей, после развода 
с ним ,  содействовало наше Торгпредство (в 1 927 году ) . 

Судьба Л .  П .  Эйзенгардт после ареста второго мужа 
в 1 937 году сложилась действительно чересчур тягостно.  
Я видел ее после ее освобождения в 1 954 году. Она не 
потеряла своего жизненного оптимизма ,  своей веры в со
ветских людей и в родину, то есть сохранила все лучшее 
и достойное в себе, чем располагала до 1 937 года . 

( К. А . Федин) 

Ч Л Е НУ ВО Е Н НО й: КОЛ Л Е ГИ И  
В Е РХО В НО ГО СУДА ССС Р 

П ОЛ КО В Н И КУ Л Е Б ЕД КО ВУ 
от Э Й З Е Н ГА РДТ Л юдмилы Павловны 
Лени нград, Невский пр.,  д . .Ni 1 1 ,  кв. 2 

Дело .Ni 00 1 5/39 г. 

З А Я В Л Е Н И F.  

В начале июля месяца с .  г .  я была принята Вами и 
подала Вам жалобу по поводу того, что Военной Проку
ратурой не б ыло на йдено оснований для опротестования 
приговора по моему делу, вынесенному в декабре 
1 938 г .  Военным Трибуналом Арха нгел ьской области .  
Я была осуждена п о  ст. 58 п .  8 на  основа нии вымышлен-
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ных и абсолютно клеветнических показаний ,  и мне бьшо в 
то время отказано в вызове хотя бы одного из  многих 
свидетелей ,  которых я требовала вызвать для опроверже
ния в сей возводимой на м еня клеветы . 

Вы нашли  возможным затребовать мое дело из Воен
ной Прокуратуры,  и ,  по наведенным мною справкам ,  дело 
мое поступило в Военную Коллегию 30 июля с .  г .
N!! 00 1 5/39 . 

Проживая в Ленинграде,  я лишена возможности об
р а щаться часто за справками .  Прождав четыре с полови
ной месяца , я беру н а  себя смелость снова обратиться к 
Вам  с просьбой выяснить, закончена ли проверка моего 
дела Военной Коллегией, и меется ли необходимость в мо
ем присутствии для дачи каких-либо показаний ,  в случае ,  
если таковая и меется ,- я по первому же вызову немед
ленно п риеду. 

Убедительно прошу Вас простить мне непосредствен 
ность моего обращения к Вам ,  меня толкнули на  это моя 
беспомощность и тревога за  дальнейшее. Зная, что я н и 
когда не  соверш ала никаких преступлений ,  я д о  сих пор 
не могу оправиться от тяжелого удара ,  который нанес 
мне ответ Военной П рокуратуры. И невольно рождаются 
п редположения ,  что либо в протоколе суда,  либо в каких
н ибудь других документах моего дела есть что-то такое, 
чего я не знаю и что мешает моей реабилитации,  ибо 
все то, что м не известно по моему делу по предва ри
тельному следствию и судебному процессу, является на 
столько необоснованным и ,  порою, анекдотичным , что 
должно броситься в глаза работникам юстиции.  Вот по
чему я снова обращаюсь с просьбой вызвать меня, если 
лица ,  занимающиеся проверкой моего дела ,  найдут нуж
ным меня опросить. 

В 1 938 г .  м не было отказано в вызове свидетелей,  ко
торые могли  доказать п росто физическую невозможность 
моего нахождения там ,  где якобы я произносила ррзные 
террористические ф р азы ;  основное обвинение базируется 
на письме писателя Зощенко, которого он мне не писал, 
которого я никогда не получала и которого, разумеется ,  в 
деле нет, но о котором дала показания свидетельница 
Посылкина ,  будто я читала ей его вслух на почте села 
Семеновского . Эта свидетельница была уличена во лжи 
на  самом судебном процессе, в результате чего было сня
то обвинение по ст .  58 п .  1 1 , хотя с вид .  Посыл кина энер 
гично показывала ,  что сама присутствовал а на каких-то 
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террористических собраниях на моей квартире. Подобных 
примеров я могу привести множество, но не знаю, зафик
сированы ли  все эти данные в протоколе суда . 

Не лщпайте же меня теперь возможности привести те 
данные,  которые смогут пролить свет на всю эту нелепую 
клевету, которая привела к такому тяжкому обвинению,  
заставила меня вынести суровое наказание и вот уже во
семнадцатый год лишает меня законного права носить 
имя  честной советской гражданки. 

Если дело мое передано для рассмотрения  по месту 
следствия - в Архангельскую область, то не откажите 
сообщить мне об этом ,  и тогда я готова поехать в Ар
хангельск, если это сможет облегчить и ускорить про
верку. 

Еще раз прошу извинить м не мою настойчивость и не 
оставить мое обращение к Вам без ответа .  

С глубоким уважением 

15  декабря 1955 г .  

ВО Е Н НАЯ КОЛЛ Е Г И Я  
В Е РХО В НО ГО СУДА СОЮЗА ССР 

5 июня 1 956 г. 
;м 001 5/39 
Москва, yn. Воровского, д. 1 3. 

С П Р А В К А 

Дело по обвинению ЭйЗЕ НГАРДТ Людмил ы  Павлов
ны пересмотрено Пленумом Верховного Суда СССР 
24 мая 1 956 года. 

Приговор военного трибунала пограничных и внутрен 
н и х  войск Ленинградского округа по Архангельской об
ласти от 22 декабря 1 938 года и определение Военной 
Коллегии Верховного Суда СССР от 5 марта 1 939 года в 
отношении ЭйЗЕН!' АР ДТ Л. П .  отменены и дело за  от
сутствием состава п реступления прекращено. 

Председатель Военной Коллегии 
Верховного Суда Союза ССР 

генерал -лейтенант юстиции 
(А .  Чепцов) 
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ВО Е Н НЫ Й  Т Р И БУ НАЛ 
Ленинградского военного округа 

6 июля 1 956 г . 
.м 4 1 49 
Ленинград 55, Герцена, 1 
Исп. вх . .Ni 679- Н-56 

С П Р А В К А  

Дело по обвинению гражданки ЭйЗЕНГАРДТ 
Л .  П .  пересмотрено Военным трибуналом Ленинградского 
военного округа 4 июля 1 956 года.  

Поста новление Особого совеща ния при  МГБ СССР от 
1 0  сентября 1 949 года в отношении ЭйЗЕ НГАРДТ Люд
м илы Павловны,  1 899 года рождения,  уроженки г .  Нико
л аева ,  УССР, ОТМЕ НЕ НО, и дело производством пре-
кращено . 

Зам .  председателя ВТ Лен . ВО 
пол ковник юсти ции 

(А НА НЬЕВ) 

ВО Е Н НАЯ КОЛ Л Е ГИ Я ВЕ РХО В НО ГО СУДА 
СОЮЗА С С Р  

3 0  августа 1 956 г . 
.М 4н-0991 9  
Москва, ул. Воровского, д. 1 3  

С П Р А В К А 

Дело по обвинению ТРОЦКОГО Исаака Моисеевича 
пересмотрено Военной Коллегией Верховного Суда СССР 
14 июля 1 956 года . 

Приговор Военной Коллегии от 23 декабря 1 936 года 
и постановление Тройки УНКВД по Ленинградской обла 
сти от  1 О октября 1 937 года в отношении ТРОЦКОГО 
И .  М. по  вновь открывшимен обстоятельства м  отменены ,  
и дело за отсутствием состава преступления прекращено. 

ТРОЦКИй И .  М. реабилитирован  посмертно. 

Председательствующий судебного состава 
Военной Коллегии Верховного Суда СССР 

полковник юсти ции 
( П. ЛИХА ЧЕВ) 
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П РО КУРАТУ РА СО ЮЗА С С Р  
ГЛ А В НАЯ ВО Е Н НАЯ П РО КУРАТУРА 
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Москва, Центр, ул. Кирова, 4 1  
2 9  мая 1 956 r .  .N!! 9с-3732-36 

Гр . ЭйЗ Е Н Г  АР ДТ Людмиле Павловне 
Адрес : r Москва, К- 9, Огарева,  3, кв.  60 

МАРКМА И М Л.  для Эйзенrардт 

Сообщаю, что поступившая от Вас жалоба Главной 
военной прокуратурой рассмотрена и дело Вашего мужа 
направлено для рассмотрения в Верховный Суд Союза 
ССР, откуда Вам и будет сообщено о результатах. 

Военный П рокурор 
Отдел а Главной Военной Прокуратуры 

майор юстиции 

П РО КУ РАТУ РА СО ЮЗА С С Р  
ГЛА В НАЯ ВО Е Н НАЯ П РО КУ РАТУ РА 

Москва, Центр, ул . Кирова, 4 1  
1 9  июня 1 956 r .  .Ni 9с-3732-36 

Гр. Э йЗ Е Н ГА РДТ Л юдмиле Павловне 
Адрес: r. Ленин rрад, Невский пр., 1 1 ,  кв. 2 

Сообщаю, что поступившая от в
·
ас жалоба Главной во

енной прокуратурой рассмотрена и Ваше дело 1 949 года 
направлено для рассмотрения в Военный Трибунал Ле
нинградского Военного округа , откуда Вам и будет сооб 
щено о результатах. 

Военный Прокурор Отдела 
Главной Военной Прокуратуры 

майор юстиции 

П Р О К У Р А Т У Р А  
СОЮЗА СО В ЕТС КИ Х СО Ц И АЛ И СТИ Ч ЕС КИ Х 

Р ЕС П УБЛ И К 
ГЛА В НАЯ ВО Е Н НАЯ П РО КУРАТУ РА 

6 сентября 1 956 r . 
.Ni 9а-3732-36 
Москва, Центр, у л .  Кирова, 4 1  
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В ВОЕ ННУЮ КОЛЛЕГИЮ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР 

К нашему N2 054738 от  29  мая 1 956 г .  
К о п и я :  rр -ке ЭйЗ Е НГАРДТ Л.  П .  

гор. Ленинrрад, Невский проспект, дом 1 1 , кв . 2 

В допол нение к направленному Вам  уголовному делу 
по обвинению Троцкого Исаака Моисеевича ,  реабилити 
рованного Вами  1 4  июля 1 956 г . ,  при  этом направляется 
жалоба его жены с просьбой выслать ей справку о реаби
литации по новому адресу для разрешения по существу и 
сообщения результатов жалобщи ку. 

П РИЛОЖЕ НИЕ:  жалоба на 1 листах, н / вх .  
N2 - , только первому 

адресату. 
Военный Прокурор Отдела 

Главной Военной Прокуратуры 
полковник юстиции 

ДОРОГАЯ ЛЮДМИЛА ПАВЛОВ НА, 

поздравляю Вас с добрым окончанием всех хлопот 
о «деле» ,  а главное - радует, что Вы здоровы и ж и
вете с надеждой на  луч шую жизнь .  

Не теряйте этой надежды никогда . Будьте благо
получны .  

Очень, очень рад за Вас и прошу кланяться тем 
общи м  друзьям и знакомым,  которые сейчас  счастливы 
Ваши м  счастьем .  

Искренне уважающий В ас 
Конст. Федин 

Под Москвой, 08.06.56 

к о п и я  

Р СФ С Р  
С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О  О С М Е Р Т И  

1 -ЮБ .Ni 022422 

Гр .  ТРОЦКИй 
Исаак Моисеевич 

умер (ла) 2 / 1 1 - 1 942 г .  второго февраля. тысяча девятьсот 
сорок второго года . 
Возраст 39 лет 
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Причина смерти : инфаркт миокарда 
о чем в книге записей а ктов гра)Кданского состояния о 
смерти 1 956 года октября месяца 20 числа произведена  
соответствующая запись з а  .N'!! 90 . 
Место смерти :  город, селение 
район,  область, край, республика не установлено 
Место регистрации г .  Ленинград 

ПЕЧАТЬ 

БЮРО ЗАГС Дзер)Кинского р -на  
Дата выдачи 23 октября 1 956 г .  

Уnравление Мил и ции 
города Ленинграда 
Бюро заn исей актов 
гра}КДаНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
Дзер}КИНСКОГО р -на  

Заведующий бюро заnисей актов 
гра}КДаНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

n о д n и с ь  

к о п и я  
При ответах обязательно ссылаться на наш .NI! и дату. 

Исп. вх . .NI! 

П РО КУ РАТУ РА СССР 

BO E H Hbi A П РО КУ РО Р  

Л Е Н И Н Г РАДСКОГО ВО Е Н НО ГО О КРУГА 

«3» октября 
1 956 г . 
.Nil 2687с-56 
г. Ленинград 

С П Р А В К А 

Выдана ЭйЗЕНГАРДТ Людмиле Павловне, 1 899 го
да ро)Кдения,  в том , что она в связи с осу)Кдением 
ее му)Ка ТРОЦКОГО Исаака Моисеевича поста новлени
ем УНКВД Ленинградской обл асти от 25 июня 
1 937 г . .  была административно выслана из гор . Ленингра 
да .  

Справка выдана для представления в Нарсуд по  мес
ту )КИтельства для установления фактических брачных 
отношений.  
ПЕЧАТЬ 
Военной Прокуратуры 
Ленинградского 
Боен .  О круга СССР 

( Фокин ) 

Ст. Пом . Военного nрокурера ЛенВО 
nодnолковник юстиции 

n о д n и с ь 
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1 8  октября 1 956 г. 
Дело М 2535 

СУДЬБА. ДОКУМЕНТЫ БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ 

к о п и я  

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

Народный Суд 1 участка Куйбы шевекого района гор .  
Ленинграда в составе председательствующего гр . АПА
НАСЕВИЧ и народных заседателей - Никифоровой и 
Макарьина при  секретаре Яковлевой рассмотрел в откры
том судебном заседании в. городе Ленинграде 18 октября 
1 956 г .  Дело по заявлению ЭР ЗЕНГАРДТ Людмилы 
Павловны о п ризнании фактичесv I"' X  брачных отношений .  

Суд установил : гр -ка Эй3Ет1 ГАРДТ Людмила Пав
ловна просит признать ее фзктический брак с гр - ном 
ТРОЦКИМ Исааком Моисеевичем ; с 1 929-го года по 
1 936 г .  она состояла в браке с ТРОЦКИМ Исааком Мои 
сеевичем , от этого брака родилась дочь - Елена .  Муж в 
1 936 году был репрессирован ,  она в 1 937 г. также. Как 
она ,  а также ее муж были  реабилитированы.  Реабилита 
ция мужа и мела место посмертно. 

Документ ей  необходим для уста новления в правах 
наследства .  

Суд учитывая ,  что , как явствует из показаний свиде
телей : РЕЙСЕРА и СЛО НИМСКОй - ЭйЗЕНГАРДТ 
Людмила Павловна и ТРОЦКИй Исаак Моисеевич дей 
ствительно находились в фактических брачных отношени 
ях  с 1 929 г .  Поэтому Суд, руководствуясь ст . ст . 5 ,  
1 1 8 Г .  П .  К .  и постановлением Пленума Верховного Суда 
СССР от 7 /V 1 956 года 

о п р е д е л и л  
признать ЭйЗЕНГАРДТ Людмилу Павловну женой 
умер шего гр -на  ТРОЦКОГО Исаака Моисеевича ,  
г .  р .  1 903. 

Срок обжалования в Ленгорсуд - 5 дней. 

Нар.  судья Апанасевич 
Нар заседатели 1 )  Никифорова 

2) Макарьин 
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С С С Р  
М и н и с т е р с т в о  В ы с ш е г о О б р а з о в а н и я 

Л Е Н И Н Г РАД С КИ Й  О РД Е НА Л Е Н И НА 
ГО СУДА Р СТ В Е Н НЫ Й  У Н И В Е Р СИ ТЕТ имени 

2 1  ноября 1 956 г.  
J\1'2 2030 

А. А. Жданова 
Ленинград, В 0 . ,  Университетская наб , д. 7/9 

Тел . коммут А- 000-43 

С П Р А В К А  

Личного дела на Гр-на ТРОЦКОГО Исаа ка Мои 
сеевича 1 903 г .  р . ,  в архиве Ленгасуниверситета не обна
ружено. 

В единственно сохранившейся на  него служебной кар 
точке только значится, что он был профессором Универ
ситета и проживал по Кирочной улице, д .  ,N'g 1 2 , кв .  5 .  
З а в .  Архивом 
Лен Гос. Университета ( П А . Никифоров) 

к о п и я  

А КАДЕ М И Я НАУ К  
СО ЮЗА СО В ЕТСКИ Х СО Ц ИАЛ И СТИ Ч Е С КИ Х 

Р Е С П УБЛ И К  

А Р Х И В  
Ленинград, Университетская наб., 1 .  Телефон А-2-61 -84 

6 декабря 1 956 г. J\1'2 783/465 

А Р Х И В Н А Я  В Ы П И С Ь  

из протокола .N!! 1 9  заседания Президиума 
Академии Наук С С С Р  от 1 5  июня 1 935 г. 

1 2 . Доложены протоколы Квалификационной Комиссии 
по общественным наукам  о присуждении ученой сте
пени .  

ПОСТАНОВЛЕ НО :  . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

2 )  Утвердить в степени кандидата без за щиты диссерта 
ции 
следующих лиц : 

. и . М. ТРОЦКОГО - истории 

П п .  Неп ременный Секретарь,  академик В. П Волгин. 
Верно: п о д п и с ь 
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П !:::ЧАТЬ 
Архив 

Академия 
Наук СССР 

СУДЬБА. ДОКУМЕНТЫ БЕЗ КОММЕНТАРИЕ1S 

Настоя щая а рхивная выписка сдел а на по 
материалам ,  

хранящи мся в Архиве Академии 
Наук СССР -

ф. 4, О П .  2 ( 1 935) , .N'� 1 1 , ЛЛ. 1 67, 1 69, 1 74 

З а м  директора Архива 
А кадемии Наук СССР n о д n и с ь (Н. П. Корявов) 
Ст. научно-техн сотр .  

n о д n и с ь (В. П. Костыгова) 

Р С Ф С Р  
М И Н И СТЕ РСТВО СОЦ ИАЛ Ь НО ГО ОБЕС П ЕЧ Е Н ИЯ 

Отдел обслужи вания персональных пенеионеров 
6 февраля 1957 r . 
.М! 7-Э 
Москва, 49, Шаболовка, 1 4  
Коммутатор В 3-00-22. 

Гр. ЭйЗЕ НГАРДТ Л.  П. 
г .  Ленинград, Невский пр . ,  д. 1 1 , кв.  2 

Для рассмотрения вопроса о назначении Вам пен
сии  работников науки просим дополнительно прислать : 
документы о стаже работы мужа в вузах и научно-иссле
довательских учреждениях на 5 л. 8 м. 9 дн.  (до 1 932 го
да ) , справку о нахождении на его иждивении,  свидетель
ство о смерти мужа ,  справку о времени нахождения в за 
ключении .  

Одновременно сообщаем, что время нахождения в 
заключении засчитывается в стаж только по день смерти, 
а не по день реабилитаци и .  

Начальник отдел а (М. Евгенов) 

ОТ ПУБЛ И КАТО РА 

Людмил а Павловна Э йзенгардт-Микла шевская не получила пенсии 

за мужа. Ей ответили в конце концов, что она не имеет на 

это права ,  поскольку п рофессор Ленинградского университета 

И.  М. Троцкий не выработал положенный для пенсии стаж.  ( Ведь «вре

м я  нахождения в заключении засчитывается в стаж только по день 

смерти » - гениал ьная формул а ,  лучше любого исследования характери

зующая отношение системы к человеку) . 
После сем надцати лет ссылок, тюрем, лагерей Людмила Павловна 

в результате немалых хлопот п олучила крохотную ком нату в коммуналь

ной квартире на улице Воинова, где над ней издевалась пьяная соседка , 
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и 35 рублей собственной пепсин.  До последних м есяцев жизни она зара
батывала машинописью. Дочь ее умерла вскоре после возвра щения ма
тери из ссылки . 

Сама Людмила Павловна скончалась в 1 976 году. 
Надо сказать еще, что Людмила Павловна,  чью жизнь варварски 

искалечила сталинская и послесталинская государственная машина ,  
была женщиной очень красивой, умной и одаренной , и о своей литера
турной работе она пишет с удивительной скромностью. 

Ее любили, ценили, дружили с ней м ногие выдающиеся люди на шей 
культуры - писател и ,  артисты. Она бывала у Горького до его отъезда 
за гранИцу.  Зощенко, человек чести ,  не забывал ее и после ареста . Не 
такой должна была быть ее жизнь.  Как, впрочем,  и у десятков миллио
нов ее сограждан, чью судьбу сломала карательная машина ,  историей 
которой занимался ее погибший в застенках НКВД муж. 
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