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циально введенные в Мекленбург войска. С 1714 года власти дру
гого северогерманского герцогства, Голштинии, стали искать под
держки у Петра I в своем давнем споре с Данией. Особая актив
ность Петра I в Северной Германии беспокоила Данию и Англию.
Английский король Георг I был одновременно повелителем со
седнего с Мекленбургом герцогства Ганновер и поэтому волно
вался за целостность своих владений.

И хотя в 1716–17 годах Карлу XII удалось воспрепятствовать
высадке союзников в Сконе, положение Швеции оказалось отча
янным; поэтому с мая 1718 года начались русско-шведские пере
говоры на Аландских островах. Они были очень трудными и
вскоре внезапно прервались. Было получено известие, что в сере
дине декабря 1718 года, при осаде датской крепости Фридрихсгал
в Норвегии, был убит король Карл XII, причем обстоятельства его
смерти были загадочны – возможно, он пал жертвой покушения
со стороны своих приближенных. Как бы то ни было, его унасле
довавшая престол сестра Ульрика-Элеонора, а с 1720 года – ее муж
Фредрик I решили продолжать войну. Теперь она уже разворачи
валась возле берегов Швеции и на самом ее побережье. В
1719—1721 годах русские войска не раз высаживались в Швеции
и уничтожали города и деревни. Только под Умео они сожгли
четыре города, 12 железоделательных заводов, 79 мыз и 509 дере
вень. Подобные же карательно-устрашительные акции были про
ведены и под самым Стокгольмом. Война впервые пришла к по
рогу шведской столицы. Зарево горящих деревень и потоки бе
женцев должны были, по мысли Петра I, убедить королевскую
семью в необходимости заключить мир с Россией.

Устрашенные этими экспедициями и общим ужасающим разо
рением, которое навсегда отбросило Швецию в разряд второсте
пенных европейских держав, шведские власти пошли на перего
воры с русской делегацией, которую возглавлял Яков Брюс, в
финляндском городке Ништадте. Тридцатого августа 1721 года
мир был подписан.

В августе 1721 года наконец исполнились самые заветные же
лания Петра I – закончить победой войну, получить выход к Бал
тийскому морю, обезопасить на долгие годы свою любимую но
вую столицу Санкт-Петербург и флот.

Петр – «Великий, Отец Отечества, император
Всероссийский»

Во время празднования Ништадтского мира в октябре 1721 года
Петр был провозглашен «Великим», «Отцом Отечества», «импера
тором Всероссийским». С тех пор считается, что Россия стала им
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перией. Имперский титул русского властителя был признан дру
гими странами не сразу (Турция признала Россию империей
только в 1772 году), но уже при Петре I де-факто Россия вошла в
круг ведущих стран Европы и как империя стала участвовать в
разделе мира. Со времен Петра I официальный титул российского
императора менялся, но все равно основу его даже к 1917 году
составляли завоевания, сделанные Петром Великим и его пред
шественниками, с некоторыми «мелкими» добавлениями вроде
Кавказа и Средней Азии:

Божиею поспешествующей милостию, Мы имярек, Император
и Самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимир
ский, Новгородский, Царь Астраханский, Царь Сибирский, Царь
Херсонеса Таврического, Царь Грузинский; Государь Псковский и
Великий князь Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский
и Финляндский; князь Эстляндский, Лифляндский, Курляндский
и Семигальский, Самогитский, Белостокский, Карельский, Твер
ской, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных; Государь
и Великий Князь Новогорода низовской земли, Черниговский,
Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белозерский,
Удорский, Обдорский, Кондийский, Витебский, Мстиславский и
всея северные страны Повелитель; и Государь Иверские, Карта
линские и Кабардинские земли и области Армянские; Черкасских
и Горских Князей и иных Наследный Государь и Обладатель;
Государь Туркестанский; Наследник Норвежский; Герцог Шлез
виг-Голштинский, Сторнмарнский, Дитмарсенский и Ольденбург
ский и прочая, и прочая, и прочая.

Провозглашение царя императором не просто отражало из
вестные внешнеполитические устремления, свойственные всем
империям, делившим мир на куски. Дело в том, что идеология
самодержавия подверглась при Петре существенному подновле
нию в духе времени. Божественное происхождение царской вла
сти было пополнено популярными тогда идеями «общественного
договора», «естественного права». В идеологических документах
и публицистике той поры говорится о некой «должности», «обя
занности» государя перед народом. Так, в «Правде воли монар
шей» 1722 года сказано:

Царей должность есть… содержание подданных своих в беспе
чалии и промышлять им всякое лучшее наставление к благоче
стию» или «Царского сана долженство… есть сохраняти, защища
ти, во всяком беспечалии содержати, наставляти же и исправля
ти подданных своих.
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Царь Петр I принимает титул отца Отечества, Всероссийско
го императора и Великого. 1721 год.

Определение это вполне укладывалось в распространенную
тогда же концепцию монарха как «Отца» подданных.

Естественно, что рассуждения об обязанностях монарха были
чистой риторикой, облекались в нарочито туманную, юридиче
ски неопределенную форму, за которой, в сущности, не было ни
каких реальных обязательств и ответственности. Петр I, несмот
ря на его особую любовь к законотворчеству и регламентацион
ную страсть, не стремился достаточно точно определить характер
своей власти как власти первого императора и тем более обозна
чить свои обязанности. Точно так же не оговаривались и компе
тенции Сената в отношениях с верховной властью, а впослед
ствии (после смерти Петра I) и компетенции различных «Советов
при особе государя». Право казнить и миловать по собственному
усмотрению было и оставалось непререкаемой прерогативой го
сударя, освященной Богом и традицией. В этом русские цари
XVI—XVII и императоры XVIII веков были схожи: например, по
средственная императрица Анна Иоанновна выражалась в одном
из своих писем совершенно так же, как незаурядный Иван Гроз
ный: «А кого хочу пожаловать – в том я вольна». В таком же духе
высказывался и Петр Великий. В истории петровского самодер
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жавия немало свидетельств, говорящих о безграничном самовла
стии одного человека. Вестернизация, поразительные нововведе
ния в экономике, военном деле, быту, нравах, искусстве карди
нально изменили Россию XVIII века. И только в двух сферах ниче
го не менялось: в крепостном праве и в праве самодержавия.
Более того, перенесение и восприятие в России XVIII века передо
вого по тем временам западного опыта, институтов и идей слу
жило целям упрочения и крепостничества, и самодержавия.
Представляется, что Петр, прекрасно знавший особенности госу
дарственного строя тех стран, опыт которых он высоко ценил,
исходил из убеждения, что в России иной формы правления, кро
ме самодержавия, быть не должно. Поэтому в петровский период,
ознаменовавшийся созданием нового государственного аппара
та, и речи не заходило не только о каком-то представительстве
сословных групп, но и о делегировании каким-то учреждениям
власти самодержца.

Регалии императорской власти
Корона. Шапка Мономаха не была единственным парадным

головным убором русских царей. В Алмазном фонде до сих пор
хранятся Алмазная шапка царя Ивана V Алексеевича, есть и Ал
мазная шапка Петра I Алексеевича. Обе были сделаны в 1682 году,
когда цари стали соправителями. Первая европейская корона в
России была сделана в 1724 году при подготовке коронации импе
ратрицы Екатерины Алексеевны. На дуге этой короны был укреп
лен рубин, вывезенный из Китая, украшенный бриллиантовым
крестом. Короной Екатерины I короновался и Петр II. Для Анны
Иоанновны корону переделали, в ней стало 2605 драгоценных кам
ней, но рубин и крест сохранили. Корона вновь была изменена в
1742 году, когда короновалась Елизавета Петровна. Для своей ко
ронации в 1762 году Екатерина II заказала новую корону, а старая,
по-видимому, была разобрана. Короной матери (после частичных
переделок) венчался на царство Павел I. С этой короной прошли
церемонию коронации все потомки Павла I, включая Николая II.
Она благополучно дошла до наших дней и хранится в Алмазном
фонде. Корону сделал ювелир Позье, в ней 58 больших и 3878 малых
бриллиантов, 75 больших жемчужин и большой рубин.

Скипетр. В допетровской Руси его заменял посох – символ «па
стыря человецев». Именно со своим страшным посохом людям
запомнился Иван Грозный. Сохранилось несколько скипетров. Са
мым знаменитым считается скипетр Павла I в виде золотого,
усыпанного драгоценными камнями жезла. На его верхушке за
креплен бриллиант «Орлов». Скипетр держали в правой руке.

Держава – полый золотой шар, украшенный крестом, был сим
волом владычества над миром. В России появился из Польши, в
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1606 году с державой в левой руке короновался Лжедмитрий I. С
эпохи Павла русские императоры держали в руке державу, укра
шенную яхонтами и бриллиантами.

Были и другие символы царской и имперской власти: Бармы –
оплечья с драгоценной вышивкой, которые при Петре заменили
европейской мантией, подбитой горностаями, Порфира, трон,
Государственный щит, Государственный меч, Государствен
ное Знамя, Большая, средняя и малая Государственные печа
ти.

Меч, Знамя и Печать впервые появились при коронации Елизаве
ты Петровны. К символам также относятся: Государственный
орел и Большой, Средний и Малый Государственные Гербы.

Активность новой империи
Одержанные в войне со шведами победы, присоединение об

ширных территорий в Восточной Прибалтике, в том числе тех,
которые никогда не принадлежали России, сделали ее участни
ком сложной внешнеполитической игры на Севере Европы с уча
стием Англии, Голландии, Пруссии, Швеции и Дании. К концу
петровского царствования Россия преобладала на Балтийском
море. Заключенный в 1724 году союз со Швецией укрепил доми
нирующее положение России. На последнем этапе Северной вой
ны она стала активно внедряться в Северную Германию, ввела
войска в Мекленбург, продолжала долгую и успешную политиче
скую игру с голштинским герцогом Карлом-Фридрихом (он позже
станет мужем старшей дочери Петра, Анны).

Заглянем в источник
«Правда воли монаршей» – так назывался этот, пожалуй, са

мый важный для русской имперской государственности доку
мент. Он был написан в 1721 году идеологом петровского само
державия архиепископом Феофаном Прокоповичем, который
стремился обосновать режим самодержавия различными аргу
ментами: ссылками на примеры из мировой истории, на Священ
ное Писание, нормы естественного права. В «Правде» дано и опре
деление самодержавия как власти ничем и никем не ограничен
ной:

«…высочайшая власть (величество нарицаемая) есть которой
деяния ничьей власти на подлежит». И дальше следует обоснова
ние неограниченности самодержавия: если это «верховная, высо
чайшая и крайняя власть, то како может законам человеческим
подлежати? аще бы (если бы. – Е. А.) подлежала, не была бы вер
ховная. А когда и сами государи творят то, что гражданские
уставы повелевают, творят по воле, а не по нужде, се же или
образом своим поощряя подданных к доброхотному законнохра


