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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.
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Царевич Петр Петрович.

Трагедии в семье Петра и Екатерины
На следующий день после гибели старшего сына Петр торже

ственно отпраздновал день Полтавской победы. Наследником
престола стал младший, любимый сын царя Петр Петрович. Он
был здоровым живым малышом. «Шишечка», «Потрошенок» (то
есть плоть от плоти. – Е. А.) – так звали сына Петр и Екатерина в
своих письмах. Как юные родители-молодожены восхищаются
своим первенцем, так уже немолодая царская чета с восторгом
встречала первые шаги своего сынка. «Прошу у Вас, батюшка мой,
защиты, – шутит в письме Екатерина, – так как он немалую ссору
имеет со мной из-за Вас: когда я про Вас помяну ему, что папа
уехал, то не любит такой речи, что уехал, но более любит и раду
ется, когда скажешь, что здесь папа».

В письмах царь и царица мечтают о будущем сына. Конечно
же, это счастливое будущее. С Шишечкой были связаны все дина
стические надежды царственных родителей. Екатерина называ
ет сына «Санкт-Петербургским хозяином». Но 4-летний мальчик
заболел и умер в апреле 1719 года. Смерть сына и наследника
потрясла царя. Вообще, в конце жизни Петру I было суждено


