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одна из первых жанровых сценок, дошедших до нас с тех давних
времен.

Царь не успел увидеть творений многих художников и архи
текторов, которые по его воле учились за границей. Но успехи и
прилежание их были известны ему; все это внушало надежду на
будущие времена. Ведь в России изменилась вся обстановка, уже
возникла хрупкая, но благодатная среда для научного и художе
ственного творчества. Созданные Петром I школы и академии,
верфи и заводы, армия и флот, архитектура, новые обычаи и раз
влечения требовали в огромном количестве специалистов раз
ных профессий. Стали переводиться и издаваться книги по воен
ному делу, архитектуре, строительству, осаде крепостей, матема
тике, физике, истории. Эти книги стали печататься в новых типо
графиях, которые стали возникать в России. С января 1703 года
начала выходить первая русская газета «Ведомости». Для облег
чения чтения в 1710 году Петр I собственноручно исправил
шрифт, заменив церковнославянское написание букв упрощен
ным, гражданским. В 1714 году в Петербурге была организована
библиотека, ставшая впоследствии Библиотекой Академии наук,
а также первый русский музей – «Кунсткамера». Здание для них
начали строить в 1718 году на Васильевском острове. По указу
Петра I по всей стране разыскивали старинное оружие, рукописи,
различные редкости – «кун-сты». Петровская Россия еще не могла
похвастаться выдающимися писателями, но в круге чтения рус
ских людей появилось немало книг светского содержания. Фео
фан Прокопович сочинял пьесы, речи. Он стал одним из зачина
телей русского классицизма, учителем А. Кантемира и М. Ломо
носова. Особой популярностью среди читателей пользовались
оды, «орации», канты – сочинения по случаю одержанных побед
и знаменитых событий. Из прозы читатели любили анонимные
сочинения: «Гисторию о российском матросе Василии Кариот
ском» и «Историю об Александре, российском дворянине».

Дело царевича Алексея
Непросто складывались не только царствование Петра Велико

го, но и его личная жизнь. Как было сказано выше, в 1698 году
Петр I заточил свою жену царицу Евдокию в монастырь и доволь
но долго оставался неженатым. Роман с Анной Монс оборвался
осенью 1702 года, когда она была уличена в измене. Второй раз
Петр женился на простолюдинке Марте Скавронской – Екатери
не. С 1703 года она оказалась в доме Петра, а в 1712 году венчалась
с царем церковным браком. Петр очень любил жену, как и много
численных детей, ею рожденных. Иначе складывались отноше
ния Петра со старшим сыном Алексеем. В восемь лет оторванный
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от матери, он не стал близким человеком и для отца. Тот не
проявлял к мальчику ни ласки, ни внимания. С годами Алексей
превратился в недоброжелателя своего отца, стал ненавистником
его дела. Этому содействовали люди, окружавшие царевича. Они
смотрели на наследника с надеждой, мечтая о возвращении к
старым добрым временам с того момента, как сам царевич всту
пит на престол.

Царевич Алексей Петрович.

Царь знал о настроениях наследника и не особенно волновал
ся, пока в октябре 1715 года жена Алексея кронпринцесса София-
Шарлотта не родила мальчика, названного Петром. Буквально
через две недели царица Екатерина родила сына, также назван
ного Петром. В перспективе, с взрослением этих царевичей, в
стране мог возникнуть династический кризис. Петр I осознал
опасность, возникшую для детей от любимой жены Екатерины.
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Именно с рождения царевичей начался конфликт царя с Алексе
ем. Петр I, обвиняя Алексея в лени и нежелании быть хорошим
наследником, требовал, чтобы он либо «изменил свой нрав», либо
отказался от наследства. Царевич согласился на второе предложе
ние отца и был готов даже уйти в монастырь.

При этом Петр I не доверял сыну. Уехав из Петербурга в Копен
гаген по делам войны, царь в августе 1716 года письмом вызвал
Алексея к себе. Тот собрался в дорогу, но боялся неистового гнева
отца или подстроенного им покушения по дороге. Ведь царь в
своем письме требовал, чтобы Алексей детально указал маршрут
и время прибытия в каждый из городов на пути в Копенгаген с
тем, чтобы контролировать передвижение сына. На пути к отцу,
в Польше, царевич неожиданно изменил маршрут и бежал во
владения Австрии, где правил родственник покойной жены царе
вича, точнее, австрийской императрицей была сестра Шарлотты.
Это было не предательство Алексея, как пытался потом предста
вить дело Петр I и русская пропаганда, а акт отчаяния, попытка
царевича спастись от неминуемой гибели. Но бегство это породи
ло в душе Алексея страшные душевные муки. Он потерял покой
и не мог найти себе место, чувствуя свою вину перед отцом и
Россией.

Угрызениями совести, охватившими царевича, ловко восполь
зовался П. А. Толстой, посланный со строжайшим указом Петра I
во что бы то ни стало найти и привезти Алексея в Россию. Он в
компании с А. И. Румянцевым долго прочесывал владения ав
стрийского императора, пока, наконец, не обнаружил беглеца в
Италии, под Неаполем. Умело разжигая чувство вины царевича,
обещая ему – от имени Петра I – безусловное прощение в случае
явки с повинной, Толстой сумел выманить царевича в Россию.
Вот уж кто оказался предателем, так это любовница царевича –
Ефросинья, простая крепостная девушка, которую Алексей полю
бил и увез с собой в эмиграцию. Она помогала Толстому сломить
волю царевича, погасить его страх и заманить в западню. В мате
риалах Тайной канцелярии сохранилась краткая запись, сделан
ная уже потом, несколько лет спустя после гибели царевича.
Ефросинья получила на свадьбу с неизвестным нам человеком
две тысячи рублей… из денег покойного царевича. По тем време
нам это была огромная сумма денег, и это были иудины сребре
ники.

Легенды и слухи
Как погиб царевич Алексей
Обстоятельства смерти царевича навсегда останутся тай

ной. Сохранилось письмо, приписываемое одному из ближайших
сподвижников Петра I генералу А. И. Румянцеву, который описы
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вает казнь царевича, совершенную по прямому приказу Петра в
Трубецком бастионе. И хотя подлинность этого письма ставит
ся под сомнение, оно содержит ряд весьма правдоподобных дета
лей:

«Тогда мы, елико возможно, тихо перешли темные упокои и с
таким же предостережением дверь опочивальни царевичевой от
верзли, яко мало была освещена от лампады, пред образами горя
щей. И нашли мы царевича спяща, разметавши одежды, яко бы от
некоего соннаго страшнаго видения, да еще по времени стонуща…
И, не хотяще никто из нас его мирного покоя нарушати, промеж
себя сидяще, говорили: “Не лучше ли-де его во сне смерти предати
и тем от лютого мучения избавити?”. Обаче (иначе. – Е. А.)
совесть на душу легла, да не умрет без молитвы.

Сие помыслив и укрепясь силами, Толстой его, царевича, тихо
толкнул, сказав:

“Ваше царское высочество! Возстаните!” Он же, открыв очеса
и недоумевая, что сие есть, седе на ложнице и смотряще на нас,
ничего же от замешательства (не) вопрошая. Тогда Толстой,
приступив к нему поближе, сказал: “Государь-царевич! По суду
знатнейших людей земли Русской, ты приговорен к смертной
казни за многия измены государю, родителю твоему и отечеству.
Се мы, по его царского величества указу, пришли к тебе тот суд
исполнити, того ради молитвою и покаянием приготовься к тво
ему исходу, ибо время жизни твоей уже близ есть к концу своему”.

Едва царевич сие услышал, как вопль великий поднял, призывая
к себе на помощь, но из этого успеха не возымев, нача горько
плакатися и глаголя:

“Горе мне бедному, горе мне, от царской крови рожденному!”…
А как увидали, что царевич молиться не хочет, то взяв его под
руки, поставили на колени и один из нас, кто же именно от стра
ха не упомню, говорить за ним начал: “Господи! В руци твои пре
даю дух мой!” Он же, не говоря того, руками и ногами прямися и
вырваться хотяще. Той же, мню, яко Бутурлин, рек: “Господи!
Упокой душу раба твоего Алексея в селении праведных, презирая
прегрешения его, яко человеколюбец!” И с сим словом царевича на
ложницу спиною повалили и, взяв от возглавья два пуховика, главу
его накрыли, пригнетая, дондеже (пока. – Е. А.) движение рук и ног
утихли и сердце биться перестало, что сделалося скоро, ради его
тогдашней немощи, и что он тогда говорил, того никто разо
брать не мог, ибо от страха близкия смерти, ему разума помра
чение сталося. А как то совершилося, мы паки уложили тело
царевича, яко бы спящаго и, помолився Богу о душе, тихо вышли».

Царевича, вернувшегося домой, ждало не прощение царя, а его
гнев и опала. Алексея подвергли допросам, очным ставкам, пыт
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кам, причем сам отец сидел за столом следователя в пыточной
палате. Он смотрел, как сына, родного ему человека, заплечные
мастера подвешивают на дыбу, бьют кнутом и рвут у него ногти.
Нет, Петр I не был садистом, но для него интересы государства,
будущее России были превыше всего на свете; ради этого он при
нес в жертву своего сына. Летом 1718 года состоялся суд. Он не
был праведным, и все сподвижники Петра, составившие судили
ще, один за другим вынесли приговор: «Виновен, достоин смерт
ной казни». А потом наступил момент, когда нужно было приве
сти приговор в исполнение. И опять позвали Толстого и Румянце
ва…

Политический сыск. Тайная канцелярия
Тайная канцелярия как орган политического сыска возникла в

1718 году в связи с началом дела царевича Алексея Петровича.
Раньше политическими делами занимался Преображенский при
каз под ведением князя Ф. Ю. Ромодановского. Руководителем
следствия по делу Алексея был один из ближайших сподвижни
ков Петра I П. А. Толстой – человек умный, жестокий, бесприн
ципный и циничный. До 1726 года Тайная канцелярия вела дело
сообщников царевича, потом она была распущена, но в 1732 году,
уже при Анне Иоанновне, возрождена вновь и существовала до
1762 года. Большая часть дел Тайной канцелярии была связана со
«Словом и делом». Так назывались дела, возбуждаемые по пуб
личному доносу. Человек кричал «Слово и дело!» и тем самым
сообщал, что знает людей, которых может обвинить по оскорбле
нию самодержца словом и злоумышлению на его здоровье и
жизнь. В реальности же обычно это были случайно сказанные
слова, неосторожные суждения и мнения о политике правитель
ства, матерное слово, не к месту и не вовремя сорвавшееся с губ,
злоумышленные доносы, которыми сводили счеты с врагами.
Никакой реальной угрозы для власти люди, оказавшиеся в Тай
ной канцелярии, как правило, не представляли. Однако раз попав
в застенок, они уже не могли оттуда выйти, если не проходили
все круги ада – цикл допросов, очных ставок, пыток и наказания
кнутом или ссылки в Сибирь. Естественно, это создало сыскному
учреждению дурную славу в обществе. Вся система отношений в
обществе была построена таким образом, что у каждого из под
данных был шанс стать либо обвиняемым, либо свидетелем, либо
доносчиком, причем недонесение по «Слову и делу» рассматрива
лось как одна из разновидностей государственных преступлений
и жестоко преследовалось государством.


