
И был указ императрицы Елизаветы Петровны от 
23 апреля 1743 года, повелевавший Григорию Скорняко
ву-Писареву <(жить в доме своем, и к делам никуда его не 
определять»961 • 

Время кончины и место погребения Григория Григо
рьевича Скорнякова-Писарева доподлинно неизвестны. 
Исходя из того, что в документе, составленном в марте 
1752 года, тогдашняя супруга Григория Григорьевича Ма
рина Кирилловна еще не наименована вдовой962 , можно 
заключить, что «автор геометрии» благополучно пережил 
середину столь бурного для него XVIII столетия. 

«И В ТО ВРЕМЯ ГОСУДАРЬ МЕНЯ ВЕЛИТ 
СУДИТЬ И РОЗСТРЕЛЯТЬ ... »: В. И. ГЕННИН 

В январе 1713 года Санкт-Петербургская типография 
выпустила в свет книгу с длинным и звучным названием: 

«Книга Марсова или воинских дел от войск царскаго вели
чества российских во взятии преславных фортификацей и 
на разных местах храбрых баталий, учиненных над войски 
его королевскаго величества свейскаго». Набранная не
привычным еще для русского читателя <(новоманерным» 

гражданским шрифтом, она явила собой богато иллюстри
рованное гравюрами собрание официальных реляций о со
бытиях на российско-шведском фронте Великой Северной 
войны за 1702-1712 годы. 

МеЖду иного в книге повествовалось и о взятии в 
171 О году шведской крепости Кексгольм. В конце не осо
бенно пространной реляции в двух строках бьшо упомя
нуто о том, что для переговоров о капитуляции в крепость 

бьш отправлен <(артиллерной маеор Геник да с ним капитан 
Киселев. Тоя ж ночи маеор Геник из города возвратился 
назад»963 • О том, как именно проходили переговоры <(мае
ора Геника» с комендантом крепости, никаких подробно
стей не приводилось. Как бы то ни бьшо, <(Книга Марсова» 
навсегда запечатлела <(артиллерного маеора Геника» в ан
налах отечественной военной истории. 

В приведенные строки <(Книги Марсовой» вкралась 
лишь одна неточность. Дело в том, что в действительно
сти <(маеора Геника» звали иначе. В российских докумен
тах XVIII века он фигурировал еще и как <(Геннинг», и как 
<(Генинг», и как <(Гении», и как <(Гени», и как <(Ген», и как 

<(Генан», и как <(Хению>, и как <(Хенинг». Сам же обладатель 
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этих разнообразных фамилий подписывался по-русски 
«Вилим Геннин» либо «В. Геннин». Впрочем, при рожде
нии «маеор Гению> бьш наречен совсем другим именем. 

Ставший известным в нашей стране как Вилим Ива
нович, Георг Вильгельм Геннин (Georg Wilhelm Henning) 
родился 11 октября 1676 года в старинном городе Зигене 
(Siegen), тогдашней столице германского графства Нассау. 
Будуший «артиллерной маеор Гению> происходил из не
знатной семьи, ряд представителей которой бьши, однако, 
известны в XVII веке как деятели просвещения и пропо
ведники в Голландии и западных германских герцогствах 
и графствах. 

Дед В. И. Геннина, Конрад Геннин, бьш священни
ком в Зигене, а затем придворным проповедником и ин
спектором реформатской церкви в городе Ганау, столице 
одноименного графства. Отец, Иоганн Геннин (Johannes 
Henning), обучался философии в Академии Ганау, некото
рое время работал писарем в казначействе, а потом служил 
младшим офицером в артиллерии964 . Дядя, Генрих Геннин 
(Heinrich, Christian Henning), в 1679 году окончил универ
ситет в Утрехте со степенью доктора медицины, впослед
ствии состоял ректором гимназии в голландском городе 

Тиле, а в 1690 году стал профессором философии в универ
ситете города Дуйсбурга. 

В свете приведенных данных этническое происхожде
ние Вилима Геннина в точности установить не представ
ляется возможным. С равной вероятностью он мог быть 
и немцем, и голландцем. Датский посланник в России 
командор Юст Юль, лично соприкасавшийся с Вилимом 
Ивановичем в сентябре 1710 года, воспринял его как нем
ца965. Немцем посчитал В. И. Геннина и не раз уже упомя
нутый на страницах этой книги голштинский камер-юнкер 

Ф.-В. Берхгольц, общавшийся с ним в декабре 1721 года966 . 
Однако этот факт указывает лишь на то, что Вилим Геннин 
в совершенстве владел немецким языком. Что же касается 
вероисповедания, то Вилим Иванович до конца жизни яв
лялся протестантом реформатского направления967 , иными 
словами, кальвинистом. 

Выявленные на сегодняшний день сведения о раннем 
периоде жизни Вилима Геннина весьма фрагментарны. 
Известно, что в юности он работал формовщиком968 , то 
есть рабочим, изготавливающим формы для заливки в 
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них расплавленного металла. Выбор Георгом Вильгель
мом подобной специальности был вполне понятен: его 
родной город Зиген являлся в XVII веке одним из круп
нейших центров горнорудной промышленности Западной 
Европы. 

Судя по всему, перспективы дальнейшей карьеры в 
графстве Нассау не особенно вдохновили Георга Геннина. 
В письме генерал-адмиралу Ф. М. Апраксину в 1716 году 
В. И. Геннин упомянул между иного, что покинул ро
дительский дом «скуден»969 (то есть бедняком). В итоге в 
1698 году в Амстердаме во время пребывания там «велико
го посольства из Московии» во главе с царем Петром 1 он 
вступил в русскую службу. Характерно, что прошение об 
этом Георг Вильгельм написал по-голландски970 . В проше
нии он указал, что «несколко лет обучался и ... основателно 
разумеет архитектуру гражданскую, домов строение, дела

ние всяких потешных огнестрелных вещей ... преизрядно на 
бумаге вырезыватм971 . 

Однако каких-либо данных о том, где именно <(нескол
ко лет обучался» Георг Геннин, кто наставлял его по «ар
хитектуре гражданской» и по части изготовления <mотеш
ных огнестрелных вещей», выявить пока не удалось. Судя 
по всему, в отличие от старших родственников он не сумел 

получить ни академического, ни университетского образо
вания. 

По сведениям Г.-А. Гельбига, секретаря саксонско
го посольства в 1787-1795 годах, собравшего множество 
сведений о российских государственных и придворных 

деятелях XVIII века, при приеме на службу Георг Геннин 
был проэкзаменован самим Петром 1 и его тогдашним бли
жайшим соратником генерал-адмиралом Францем Лефор
том972. Состоялся ли в действительности подобный экзамен 
(или вообще какая-то личная беседа Георга Вильгельма с 
русским царем), сказать ныне затруднительно. Зато в точ
ности известно, что 10 мая 1698 года будущий «артиллерной 
маеор Гению> бьш зачислен в Оружейную палату с окладом 
72 рубля в год973 . В том же мае Георг Геннин получил из каз
ны <(великого посольства» 36 золотых ефимков для проезда 
в Россию (в зачет жалованья)974 . 

Обстоятельства раннего этапа карьеры В. И. Генни
на в России остались поныне столь же туманными, как и 
события первых двадцати двух лет его жизни. Известно, 
впрочем, что поначалу Вилим Иванович обосновался в 
Немецкой слободе в Москве975 - небольшом поселке, рас-
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положенном на берегу реки Яузы, в получасе ходьбы от 
Земляного вала, специально отведенном в 1652 году для 
проживания иностранцев-иноверцев. Вилиму Геннину Не
мецкая слобода более чем подходила, в частности в религи
озном отношении: в ней издавна функционировала рефор
матская церковь, для которой в 1694 году было выстроено 
новое кирпичное здание (на 200 сидячих мест)976 • 

Наиболее подробным источником биографии Вилима 
Ивановича в конце XVII - начале XVIII века является ав
тобиографическая записка, собственноручно начертанная 
им в 1743 году и извлеченная первым его биографом капи
тан-лейтенантом В. Н. Берхом в 1820-е годы из семейного 
архива Генниных977 • Как явствует из записки, российскую 
службу Вилим Геннин начал в 1698 году в чине фейервер
кера (сержанта артиллерии) с окладом 72 рубля в год. В той 
же записке указано, что в 1700 году он бьm произведен в 
поручики, в 1702-м - в капитаны, в 1706-м - в майоры, а в 
171 О году - в подполковники978 • 

Автобиографическая записка эта между тем весьма за
гадочна. Дело в том, что, по другим документам, в первые 
годы пребывания в России В. И. Геннин не имел никакого 
отношения ни к военной службе в целом, ни к артиллерий
скому ведомству в частности. 

Согласно опубликованной еще в конце XIX века оклад
ной росписи канцелярских служащих и мастеров Оружей
ной палаты за 1701 год, в ней тогда по-прежнему числился 
«архитектурнаго дела иноземец Георг Вилим ди Генан», не 
имевший никакого воинского звания, но притом получав

ший жалованье в размере изначально установленных ему 
72 рублей в год979 • Отчего В. И. Геннин решил на склоне лет 
изложить иначе обстоятельства начала своей службы царю 
Петру Алексеевичу, понять не представилось возможным, 
особенно учитывая чисто личный, неофициальный харак
тер автобиографической записки. 

Впрочем, 1701 год оказался все же последним, который 
Вилим Иванович провел в статусе гражданского специали
ста. В «Списке иноземцам, которые ныне ведомы службою 
и дачею жалованья в Приказе артил[л]ерии», составлен
ном предположительно в 1702 году, в числе офицеров -
в чине поручика - оказался упомянут «Георгий Вилгелим 
Генинг». Против имени которого в списке бьmо отмечено, 
что он «принят в артил[л]ерию в 1701 году», что жалованье 
ему установлено в размере 156 рублей в год и что находится 
он в Новгороде980 • 
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Обстоятельства поступления Вилима Ивановича на во
енную службу поныне неясны. Возможно лишь предполо
жить, что решение избрать воинскую стезю принимал он 
сам: служителей Оружейной палаты на фронты Великой 
Северной войны не отправляли. Подобное решение «Геор
га Вилима ди Генана» представляется вполне объяснимым: 
мастер Оружейной палаты имел несравненно более скром
ные карьерные перспективы, нежели офицер действующей 
армии. 

Честолюбивых же устремлений у 25-летнего Вилима 
Геннина, несомненно, хватало. Полтора десятилетия спу
стя в письме генерал-адмиралу Ф. М. Апраксину он упомя
нет о мотивах, приведших его на военную службу: « ... Одна
ко ж всякой человек ищет себе чести и повышения чина. За 
что мы на свете служим»981 • 

А вот кто именно оказал содействие Вилиму Ивано
вичу в далеко не простом в 1701 году переходе в артилле
рийское ведомство, остается только гадать. Тем более что 
произошел этот переход с существенным отступлением от 

бюрократических канонов. Дело в том, что в упомянутом 
«Списке иноземцам ... » рядом с именем «Георгия Вилгели
ма Генинга» читается еще одна запись: «А которые земли, и 
в котором году выехал, того неведомо»982 • 

Запись эта означала, что при зачислении в ведение При
каза артиллерии В. И. Геннин избежал общеобязательной 
для иностранца процедуры опроса о происхождении, соци

альном статусе, прежней службе. Между тем Вилим Геннин 
не просто сменил ведомство, он был еще и сразу аттестован 
на офицерский чин, причем второй ступени (первую тог
да занимал чин прапорщика). Выходит, к 1701 году Вилим 
Иванович обзавелся неким неформальным покровителем 
(«патроном», по терминологии того времени). И был этот 
таинственный покровитель Вилима Ивановича, несомнен
но, лицом изрядно влиятельным. 

Может, на мастера Оружейной палаты обратил благо
склонное внимание генерал-майор Я. В. Брюс, ставший 
вскоре «управителем над всею артиллериею»983 , а в 1701-
1703 годах состоявший в должности воеводы прифронто
вого тогда Новгорода? Может, не случайно именно в этом 
городе в 1702 году оказался на службе поручик Вилим Ген
нин? Тем более что между Яковом Вилимовичем и Вили
мом Ивановичем отсутствовал языковой барьер: будучи 
обрусевшим шотландцем, Яков Брюс владел не только ан
глийским, но и немецким и голландским языками984 (хотя и 
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неясно, насколько свободно). Увы, ответить на все эти во
просы вряд ли когда-нибудь удастся. 

Далее, однако, в биографии В. И. Геннина возникает 
следующая загадка. На сегодняшний день так и осталось 
непроясненным, за какие заслуги Вилим Иванович сумел 
за восемь лет добиться производства в подполковники. За
гадку эту образовали два обстоятельства. 

Во-первых, в опубликованном в середине 2000-х го
дов трехтомнике служебной переписки Я. В. Брюса за 
1704-1707 годы Вилим Иванович оказался упомянут всего 
лишь трижды: в июне 1706 года в связи с тем, что его обо
крали собственные денщики985 , а затем в августе и ноябре 
1707 года в связи с отменой высьшки «Х капитану Генину» 
дополнительной группы артиллерийских мастеров и в свя
зи с откомандированием из его команды кузнеца Филип
па Григорьева986 • Из контекста писем 1707 года очевидно, 
что в это время В. И. Геннин руководил (причем вовсе не в 
звании майора) работами по ремонту материальной части 
артиллерии в Шлиссельбургской крепости. 

Во-вторых, скрупулезно перечислив в автобиографиче
ской записке награды и сверхокладные денежные выплаты, 
полученные за 45 лет службы в России, Вилим Иванович 
не указал ни единого соответствующего пожалования до 

171 О года. Вместе с тем успешная офицерская карьера вче
рашнего мастера Оружейной палаты, пусть и иностранца, 
не могла не иметь в годы Великой Северной войны весо
мых оснований. Увы, в каких именно кампаниях 1700-х 
годов принял участие Вилим Иванович и какие именно он 
выполнял в то время поручения по артиллерийскому ве
домству (кроме починки пушек в Шлиссельбурге), устано
вить к настоящему времени не удалось. 

Первые выявленные подробности боевой службы Вили
ма Геннина относятся к 171 О году и связаны с его участием 
во взятии Выборга, наиболее мощной крепости в шведской 
Финляндии, имевшей стратегическое значение для северо
западного театра военных действий. Осада крепости, бло
кированной с суши, а затем и с моря, продлилась более трех 
месяцев987 • Примечательно, что к моменту начала осады в 
крепости оказались сразу два коменданта: назначенный в 

феврале 1710 года полковник Магнус Шернстроле (Magnus 
Stiemstriible) и прежний - 79-летний (!) полковник Заха
риас Аминоф (Zacharias Aminoft)988 , потомок псковского 
дворянина Ф. Г. Аминова, принявшего в начале XVII века 
шведское подданство989 • 
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Первоначально осадная группировка под командовани
ем генерал-адмирала графа Ф. М. Апраксина столкнулась с 
немалыми трудностями. С одной стороны, совершенно не
достаточной оказалась огневая мощь подвезенных к крепо

сти по льду Финского залива десяти пушек и трех мортир (к 
тому же одна из пушек вышла из строя из-за интенсивной 

стрельбы, а друтая бьmа разбита прямым попаданием швед
ского ядра990). С другой - обстрелы крепостной артиллерии 
(насчитывавшей 143 пушки и восемь мортир) чрезвычайно 
затрудняли осадные фортификационные работы и с каждым 
днем увеличивали число раненых991 • Наконец, осаждающие 
стали очень скоро испытывать недостаток провианта. 

Ситуация обострилась до такой степени, что состо
явшие под началом Федора Апраксина генерал-майоры 
Р. В. Брюс* и Вильгельм Берхгольц** 5 апреля обратились к 
нему с письменным предложением о немедленном штур

ме крепости, подчеркнув, что в случае затягивания осады 

«могут болше людей от ран и болезни помереть, нежели на 
штурме пропастм992 • Это предложение, незамедлительно 
переправленное командующим Петру 1, не бьmо им поддер
жано. Детально мотивированные сомнения в успехе штурма 

царь высказал в письме Ф. М. Апраксину от 7 апреля993 • 
Вместе с тем, будучи сторонником активных боевых 

действий, глава государства отметил, что право принять 

окончательное решение он оставляет за командующим 

группировкой («даем на ваше разсуждение» ). Вслед за 
этим, однако, Петр 1 предупредил графа Апраксина, что 
если штурм окончится неудачей, «ТО должны будете ответ 
датм994 • Откровенно напуганный высочайшим предостере
жением, Ф. М. Апраксин тут же отказался от идеи штурма, 
открестившись заодно - в ответном письме от 1 О апреля -
от недавней инициативы подчиненных: «А что предлагали 
господа генералы-маеоры, тово мне вашему величеству 

бьmо не до несть невозможно»995 • 
Перелом в ходе осады произошел в начале мая. Тогда, 

несмотря на тяжелую ледовую обстановку в Финском за
ливе, под непосредственным руководством Петра 1 бьmа 
успешно проведена одна из крупнейших за Великую Се-

*Обер-комендант Санкт-Петербурга, старший брат начальника 
артиллерии российской армии Я. В. Брюса (находившегося в то вре
мя при осаде Риги). 

••Отец неоднократно упоминавшегося камер-юнкера Ф.-В. Берх
гольца (проведшего первые семь лет жизни в России). 
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верную войну морских военно-транспортных операций. 

В ходе этой операции к Выборгу из Санкт-Петербурга на 
галерах, бригантинах и шнявах бьши доставлены личный 
состав гвардейских полков, артиллерия, а также значитель
ные запасы боеприпасов и продовольствия. 

Как бьшо констатировано в связи с этим в походном 
журнале царя (прибывшего под Выборг 8 мая на шняве 
«Мункер» ), «ежели бы с тем транспортом господин контра
адмирал [Петр 1] к Выборху не ускорил, то бы принуждены 
бьши салдаты есть не только что живых (которых бьшо уже 
гораздо мало), но и мертвых лошадей, и потом с[о] стыдом 
от города отступить»996 • Наряду с этим в походном журна
ле оказалась зафиксирована колоритная деталь из тогдаш
него стиля ведения боевых действий (отразившая заодно 
плачевное состояние организации войсковой разведки в 

шведском гарнизоне). В записи от 9 мая бьшо отмечено, что 
часовые на валах крепости, наблюдая пришедшую транс
портную эскадру, стали интересоваться у российских часо
вых передовой линии, «чтобы сказали про те суды: что их 
ли швецкия или ро[с]сийския? На что наши часовые ответ
ствовали им, что те суды наши ... »997 • 

Подвезенные морем 80 пушек и 19 крупнокалиберных 
мортир998 решили судьбу крепости. До штурма дело не до
шло (хотя решение о его проведении бьшо принято на во
енном совете 6 июня, а на следующий день началось сосре
доточение штурмовых колонн в траншеях первой линии999). 
13 июня гарнизон капитулировал, не выдержав длившегося 
восемь дней массированного артиллерийского обстрела, 
который вызвал как значительные разрушения и пожары в 

жилой части города, так и частичное обрушение одного из 
сегментов крепостной стены 1000 • 

В русском плену оказалось 3880 шведских солдат и 
офицеров, включая обоих комендантов1001 • За время осады 
гарнизон потерял около 650 человек убитыми и умершими 
от ран и болезнейю02 • Потери, понесенные под Выборгом 
российскими войсками, до настоящего времени не опубли
кованы. 

Вступив в город утром 14 июня во главе Преображен
ского полка, Петр 1 в тот же день отправил собственноруч
ное послание невенчанной супруге Екатерине Алексеевне, 
в котором аллегорически подчеркнул стратегическое зна

чение взятия Выборга: «Крепкая подушка Санкт-Питер
бурху устроена»юоз. Комендантом новозавоеванной крепо
сти царь назначил отличившегося в ходе осады бригадира 
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Г. П. Чернышева (будущего подследственного канцелярии 
М. Я. Волкова). 

Роль Вилима Геннина при взятии Выборга в полной 
мере не ясна. Неизвестно даже, находился ли он там с на
чала осады или же прибьm в мае 171 О года на одном из судов 
транспортной эскадры. Единственное достоверное свиде
тельство о тогдашней боевой службе Вилима Ивановича 
оказалось зафиксировано на плане-схеме взятия Выборга, 
помещенном в «Книге Марсовой». На этом плане-схеме 
в западном сегменте осадных сооружений под буквой «Х» 
отмечены «кетели* и батареи маеора Геннина» 1004 . Из этого 
следует, что Вилим Иванович командовал одним из артил
лерийских подразделений, имевших смешанное пушечно
мортирное вооружение. 

Наряду с этим В. И. Геннин являлся, по-видимому, од
ним из руководителей осадных фортификационных работ, 
важнейшей частью которых бьmо оборудование артилле
рийских позиций (с уверенностью можно предположить, 
что Вилим Иванович по крайней мере обустраивал позиции 
для тех батарей, которыми командовал). Работы эти велись 
круглосуточно, на каменистом грунте, в условиях постоян

ных обстрелов со стороны крепости (чему дополнительно 
способствовали установившиеся в мае белые ночи). 

Вполне вероятно, что в бытность под Выборгом май
ор В. И. Геннин, случалось, рисковал жизнью, что рядом с 
ним, взметывая землю и каменное крошево, падали швед

ские ядра, что на него оседала гарь от близких разрывов 
бомб, а когда, стоя на бруствере, он корректировал огонь 
вверенных ему батарей, над его головой свистели пули. 
В точности об этом уже никогда не узнать. Как и не узнать, 
какие эмоции обуревали бывшего формовщика и «архитек
турного дела» мастера, когда он наблюдал зарево пожаров 
в обстреливаемом его орудиями городе. За участие в оса
де Вилим Геннин получил первое награждение - 100 руб
лей1005 (выплата которых, правда, затянулась1006). 

Впрочем, как бы ни бьmи важны детали служебно-бое
вой деятельности Вилима Ивановича для его жизнеописа
ния, в данном случае существенным представляется иное 

*Так в начале XVIII века именовались мортирные батареи. Тер
мин явился искаженной калькой от немецкого kesse/ - котел. Его 
использование бьuю связано с тем, что на боевой позиции мортиры 
устанавливались на деревянные платформы в углубленные в грунте 
площадки. 
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обстоятельство. Взятие Выборга вrmелось одним из клю
чевых звеньев в череду успешных осад кампании 171 О года 
на российско-шведском фронте Великой Северной войны. 
Последовавшие одна за другой капитуляции Риги ( 4 июля), 
Пернова* (14 августа), Выборга и Ревеля (29 сентября) при
вели к необратимому падению шведского владычества в 
Лифляндии, Эстляндии и основной части Ингерманлан
дии. И в этом значимом для истории Северной Европы 
событии навсегда останется толика ратных трудов майора 
артиллерии В. И. Геннина. 

После капитуляции Вилим Геннин, скорее всего, остал
ся в Выборге для организации работ теперь уже по восста
новлению крепостных сооружений. Согласно донесению 
коменданта Григория Чернышева, по состоянию на 6 июля 
171 О года на восстановлении крепостных объектов труди
лись 40 солдат, 1950 мобилизованных работных людей и 
200 каторжников1007 • 

Необходимость привести крепость в боевое состояние 
бьша очевидной: в Финляндии по-прежнему дислоциро
валась внушительная группировка шведских войск под ко
мандованием генерал-майора барона Г. Либекера (Georg 
Lybecker), и вероятность того, что шведы попробуют от
бить город, бьша велика. Такая попытка и в самом деле по
следовала осенью 1710 года. По краткому, но исполненно
му скрытого драматизма свидетельству Г. П. Чернышева, 
ему пришлось находиться «В блакаде от неприятеля в том 
1710 году октября с 1-го декабря по 4-е число, и неприя
телская армея отступила декабря 1 О-го числа ... А в то время 
осталось бьшо на гарнизон правианту на 3 дни» 11юs. 

Впрочем, даже если Вилим Геннин и оставался на ка
кое-то время в Выборге, тягот осенней блокады испытать 
ему не довелось. Дело в том, что уже очень скоро он отпра
вился на осаду другой крепости - Кексгольма, как с 1611 года 
после установления в этих краях шведского господства стал 

именоваться старинный русский город Корела. 
Расположенный на двух островах в устье реки Вуоксы у 

западного берега Ладожского озера Кексгольм располагал 
к 1710 году гарнизоном в 562 штыка при 45 пушках (шесть 
из которых являлись трофейными, отлитыми в России еще 
в XVI веке) и четырех мортирах. В военно-инженерном от
ношении крепость бьша оборудована не лучшим образом, 

* Ныне Пярну (эст. Piirnu), административный центр уезда Пяр
нумаа Эстонской Республики. 
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в частности, ее стены и валы бьши не способны вьщержать 
обстрел из тяжелых орудий1009 • 

Ранее, с 1708 года, комендантом Кексгольма являлся 
тот самый полковник Магнус Шернстроле, который в фев
рале 1710 года бьш переведен комендантом в Выбоег. На 
его место в марте прибьш сорокалетний полковник Иохан 
Шерншанц (Johan Stiernschantz), уроженец города Ниен
шанца (Nyenskans)*, поступивший на военную службу до
бровольцем в 1695 году, а с 1700 года проходивший службу 
в воинских частях, дислоцированных в Лифляндии и Ин
германландии 1010• 

Руководство операцией по взятию Кексгольма Петр 1 
возложил на генерал-майора Р. В. Брюса, получившего 
это высочайшее указание 24 июня 1710 года 1011 • Осадную 
группировку образовали два пехотных, три кавалерийских 
полка и две гренадерские роты, направленные к Кексголь
му из-под Выборга. Общая численность группировки, дви
нувшейся под командованием Романа Брюса к шведской 
крепости, составила свыше 4400 солдат и офицеров. 

Поскольку протока Вуоксы, омывавшая Кексгольм с 
юга, бьша совсем узкой, из-под Выборга бьши также пере
брошены инженерные средства для наведения понтонных 
мостов. Первые разъезды российских драгун появились 
вблизи крепости 5 июля. Вскоре, 8 июля, к стенам крепости 
прибьша основная часть осадной группировки. Она бьша 
усилена речной транспортной флотилией под командова
нием капитан-поручика флота Х. Гаука. Суда флотилии 
по Ладожскому озеру доставляли осаждающим продоволь
ствие, а также артиллерию и боеприпасы из Шлиссельбурга 
и Новой Ладоги. Швартовались суда в устье Вуоксы, где и 
производилась их разгрузка 1012 • 

1 О июля началось возведение осадных сооружений на 
южном берегу Вуоксы. Несмотря на интенсивный огонь 
крепостной артиллерии, работы (ведшиеся, как и при оса
де Выборга, круглосуточно) бьши завершены к 15 июля. На 
следующий день на Кексгольм обрушились первые русские 
ядра и бомбы. 

11 августа одна из русских бомб попала в арсенал цита
дели, вызвав подрыв двух бочек с порохом и более тысячи 
патронов. 17 августа при обходе крепостного вала комен-

* Как уже отмечалось, Ниеншанц (взятый российскими войска
ми в мае 1703 года) располагался в устье реки Охты, в восточной ча
сти современного Санкт-Петербурга. 
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дант Йохан Шерншанц получил пулевое ранение в ногу. 
Несмотря на рану, он продолжал руководить обороной кре
пости и даже лично корректировал артиллерийский огонь 
по русским позициям1013 . 

Однако чем дальше, тем более очевидной становилась 
безнадежность положения осажденных. Так и не дождав
шись каких-либо действий шведского командования по 
деблокированию Кексгольма, Й. Шерншанц 2 сентября 
направил в русский лагерь парламентера с письмом, в ко
тором объявил, что «имеет склонность» капитулировать. 
Поскольку крепость сдавалась «на аккорд», то есть добро
вольно и до начала штурма, комендант имел основания на

стаивать на почетных условиях капитуляции. 

В данном случае Йохан Шерншанц выдвинул условием 
свободный выход гарнизона с холодным и огнестрельным 
оружием, боеприпасами (по 24 патрона на солдата), раз
вернутыми знаменами и оркестром («полковой музыкой»). 
Свободный выход должен бьm быть гарантирован также 
всем жителям города, не пожелавшим принимать россий
ское подданство. В свою очередь, комендант обязывался 
передать российской стороне в целости всю артиллерию, 

боеприпасы и иное войсковое имушество, находящееся в 
крепости, а также раскрыть схему минирования крепост

ных объектов1014 . 
Оперативно согласовав вопрос с царем (находившимся 

тогда в Санкт-Петербурге), командующий Роман Брюс со
гласился на все условия шведского коменданта за исключе

нием выноса из крепости знамен и «музыки» 1015 . Для выра
ботки окончательного варианта соглашения о капитуляции 
(«аккордных пунктов») вечером 7 сентября в крепость и 
бьmи направлены «артиллерной маеор Геник да с ним ка
питан Киселев». 

Как уже отмечалось, детали переговоров В. И. Генни
на с полковником Йоханом Шерншанцем остались неиз
вестными1016. Несомненным представляется лишь то обсто
ятельство, что велись переговоры на немецком языке, без 
переводчиков (в шведской армии немецкий язык являлся в 
то время вторым командным). Как бы то ни бьmо, соглаше
ние о капитуляции на российских условиях бьmо достигну
то, и в ночь на 8 сентября В. И. Геннин вернулся в располо
жение своей части. 

Утром 8 сентября Й. Шерншанц и Р. В. Брюс поставили 
свои подписи на списках соглашения на немецком и рус

ском языках1017 , и после полудня в крепость вступил первый 
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российский батальон. Как бьmо сформулировано по пово
ду сдачи Кексгольма в уже упоминавшейся официозной 
«Гистории Свейской войны», «И тако сия праотечествен
ная крепость взята без великаго урону людей» 1018 • Помимо 
крепостных пушек и мортир трофеями русских войск стали 
150 пудов пороха, большие запасы военного снаряжения и 
два боевых знамени «С королевскими имянами золотыми 
под коронами» 1019 • 

Во исполнение «аккордных пунктов» солдаты и офи
церы гарнизона были погружены на два российских судна, 
снабжены провиантом на восемь суток и отправлены под 
конвоем по Ладожскому озеру в направлении еще оста
вавшегося под шведским владением города Кроноборг1020 

(Cronobarg)*. Вместе с гарнизоном Кексгольм покинул и 
комендант Й. Шерншанц, ставший в следующем году ко
мандиром Саволакского ленного полка1021 • Линии судеб 
Йохана Шерншанца и В. И. Геннина еще косвенно сопри
коснутся. Но произойдет это уже 18 лет спустя. 

Что же касается обстоятельств участия майора Вилима 
Геннина в осаде Кексгольма, то они остались непрояснен
ными, как и при взятии Выборга. Вместе с тем возможно 
предположить, что под стенами бывшей Корелы он высту
пил на более ответственных ролях (возможно, в качестве 
начальника артиллерии осадной группировки). Показате
лем этого явился тот факт, что именно его Р. В. Брюс на
правил к Петру 1 с почетной миссией - доложить о капиту
ляции Кексгольма 1022• 

Известно также, что В. И. Геннин изготовил план
схему крепости и осадных сооружений 1023 , который лично 
передал царю. Согласно упоминавшейся автобиографиче
ской записке, в награду Вилим Иванович получил золотую 
медаль с алмазами 1024, а в новозавоеванном Кексгольмском 
уезде ему бьmа пожалована деревня Азила, состоявшая из 
шестидесяти крестьянских дворов. (По другим докумен
там, имение в Кексгольмском уезде - «Азалову мызу» в 
66 дворов - В. И. Геннин получил в 1714 году 1025 .) Как уже 
отмечалось, вроде бы в том же 1710 году Вилим Иванович 
бьm произведен в подполковники артиллерии 1026 • 

Впрочем, независимо от неточностей в сведениях впол
не очевидно, что 1710 год явился переломным в его карье-

* Ныне поселок Куркиёки, административный центр Куркиёк
ского сельского поселения Лахденпохского района Республики Ка
релии. 
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ре. Вместе с тем этот год стал, вероятнее всего, последним, 
в котором Вилим Иванович принял непосредственное уча
стие в боевых действиях. При всем том, что на сегодня не 
удалось выявить никаких сведений о занятиях Вилима Ген
нина в 1711 году, можно с уверенностью утверждать, что он 
не принял участия в драматическом Прутском походе, что 
ему не довелось испытать ни тягот изнурительных маршей 

под палящим южным солнцем, ни мучительного ожидания 

последнего боя в окружении близ урочища Рябая Могила. 
А вот в 1712 году Вилим Иванович совершенно точно 

находился в уже знакомом ему Санкт-Петербурге. Здесь 
ему довелось приступить к выполнению высочайшего по

ручения по достройке и оснащению Литейного двора на 
Московской стороне новой столицы. Кроме того, в декабре 
этого года В. И. Геннин подготовил обширную «табелм, 
в которой привел сведения о наличии запасов пороха для 
артиллерии в тринадцати старых и новозавоеванных кре

постях северо-запада 1027 (неясно, правда, каким образом он 
собрал эти данные, - затребовал доношения комендантов 
или же совершил инспекционную поездку). Согласно «Та
бели» наиболее обеспеченными пороховым запасом оказа
лись Нарва, Шлиссельбург и Кексгольм, в которых пороха 
тогда приходилось соответственно по 277, 190 и 189 зарядов 
на орудие 1028 • 

Литейный двор (давший начало Санкт-Петербургскому 
арсеналу и вообще Литейной части города) начал строить
ся осенью 1711 года. Первоначально работы велись силами 
гарнизонных солдат под руководством бессменного обер
коменданта Р. В. Брюса1029 • Вскоре, однако, стало очевидно, 
что строительство требует, с одной стороны, привлечения 
более значительных людских ресурсов, а с другой - руко
водства более сведущего в военно-инженерном деле и ли
тейном производстве человека. В итоге в марте 1712 года 
состоялся именной указ (инициированный, вероятнее 
всего, Романом Брюсом), в котором предписывалось пере
дать строительство будушего Арсенала в ведение Санкт
Петербургской губернской канцелярии, а руководителем 
стройки назначить подполковника артиллерии В. И. Ген
нина (рекомендованного на эту должность, судя по всему, 
все тем же обер-комендантом Романом Брюсом). 

В доношении от 9 декабря 1712 года Вилим Геннин ин
формировал Р. В. Брюса, что из-за некомплекта работных 
людей и дефицита строительных материалов (особенно 
термостойкого белого кирпича) удалось запустить липiь 
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одну небольшую домну («литейную печЬ» )1030• Как бы то ни 
было, не прошло и полутора лет, как строительство бьvю 
завершено. В апреле 1714 года Литейный двор бьm передан 
на баланс артиллерийского ведомства 1031 , под начало став
шего уже к тому времени генерал-фельдцейхмейстером 
Я. В. Брюса. Несколько позднее поблизости от Литейного 
двора бьm также выстроен Пушечный двор, ставший скла
дом артиллерийского вооружения. 

Достроенный трудами Вилима Ивановича Литейный 
двор располагался на берегу Невы, замыкая собой тог
дашнюю Литейную просеку (в 1716 году около него бьmа 
дополнительно сооружена особая пристань) 1032 • Неодно
кратно перестраивавшийся, двор бьm снесен в 1851 году1033 , 
благодаря чему Литейный проспект получил выход к Неве. 
Сегодня на этом месте находится въезд на Литейный мост*. 

Не исключено, что строитель Литейного двора Вилим 
Геннин рассматривался «Господами вышними команди
рами» в качестве его будущего начальника. Однако это на
значение (если оно в самом деле планировалось) так и не 
состоялось. Более того, судя по всему, В. И. Геннин уже не 
руководил стройкой на этапе ее завершения. 

Дело в том, что в сентябре 1713 года подполковник 
В. И. Геннин получил иное, более высокое назначение. 
Правда, вне новой столицы. По высочайшей воле 37-лет
ний Вилим Иванович стал комендантом города Олонца** и 
начальником олонецких металлургических заводов и вер-

* Что касается Пушечного двора, то на его месте в 1770-е годы 
бьuю выстроено основное здание Арсенала (позднее получивше
го название Старого арсенала). После перевода основных объектов 
Санкт-Петербургского арсенала на противоположный берег Невы 
здание Старого арсенала в августе 1865 года было передано на ба
ланс Министерства юстиции. После реконструкции, проведенной 
зимой 1865/66 года, бывший Арсенал превратился в своего рода Дво
рец правосудия, став зданием столичных «судебных установлений>), 
В его помещениях разместились Санкт-Петербургский окружной суд 
и Санкт-Петербургская судебная палата, торжественное открытие 
которых состоялось 17 апреля 1866 года. В ходе Февральской рево
люции 1917 года здание (по тогдашнему адресу: Литейный проспект, 
4) бьuю сожжено, а в 1929-1930 годах разобрано. В 1931-1932 годах 
на этом месте было выстроено административное здание, которое 
заняло Полномочное представительство ОГПУ СССР в Ленинград
ском военном округе. В настоящее время в здании находится Управ
ление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

** Ныне административный центр одноименного национального 
района Республики Карелии. 
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фи 1034 . Поскольку эти предприятия и сам Олонецкий уезд 
в июне 1712 года перешли в подведомственность Адми
ралтейского приказа, В. И. Геннин вышел из подчинения 
Я. В. Брюса, оказавшись вновь под началом генерал-адми
рала графа Ф. М. Апраксина. 

Многолетним предшественником Вилима Геннина в 
Олонце являлся стольник А. С. Чоглоков. История смеще
ния его с должности, правда, вряд ли могла воодушевить 

Вилима Ивановича. Будучи вызван в ноябре 1711 года для 
отчета в Санкт-Петербург, Алексей Чоглоков предстал там 
перед Петром 1. Встреча эта, как описывал Алексей Се
менович в челобитной 1727 года, обернулась тем, что го
сударь «О заводских делах на меня". гнев свой возымел и 

изволил". пред собственным своим лицом наказанием ис
тязать по словесному своему". изволению, без писменного 
произведения» 1035 . Иными словами, за некие упущения в 
«заводских делах» стольник и комендант по устному рас

поряжению главы государства подвергся в его присутствии 

телесному наказанию, скорее всего кнутом 1036 . 
Впрочем, даже если у Вилима Ивановича и возникали 

какие-то неблагоприятные ассоциации в связи со злоклю
чениями предшественника, к новой работе он приступил 
с присущей ему добросовестностью. Под руководством 
В. И. Геннина олонецкие предприятия достигли максиму
ма продуктивности за первую четверть XVIII века. Доста
точно сказать, что за 1712-1719 годы на Петровском и По
венецком заводах бьшо изготовлено 1485 артиллерийских 
орудий, в том числе 813 - крупных калибров. Попутно за 
1714-1719 годы на Олонце отлили 1801 якорь, а в 1718 году 
освоили технологию производства якорей больших разме
ров (более 200 (!) пудов весом) с помощью вододействую
щих механизмов 1037 . 

Порой объемы адмиралтейских заказов (равно как и 
сроки их выполнения) превосходили производственные 
возможности олонецких заводов. В марте 1715 года образ
цово исполнительный Вилим Иванович оказался вынуж
ден с нескрываемым раздражением писать Ф. М. Апракси
ну: «Они думают в Петербурге, что мочно лить пушки и 
якори делать так скоро, как лить свинцовыя пули»юзs. Ре
акция на эту инвективу со стороны адресата осталась не

известной. 
Петр 1 остался доволен первыми годами работы Вили

ма Геннина в Олонце и в 1716 году произвел его в полков
ники1039. По всей очевидности, это произошло в январе, 
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перед выездом главы государства в длительную зарубежную 

поездку. 

Помимо руководства заводами и верфью на коменданта 
были возложены полномочия как по управлению городом 
и Олонецким уездом, так и по поддержанию правопоряд
ка и отправлению правосудия на вверенной территории. 
Между тем одних крестьянских дворов под властью Вили
ма Ивановича оказалось 8322 (включая 1764 монастырских 
и 90 помещичьих), численность же тяглого населения го
рода и уезда составила в конце 1710-х годов более 48 тысяч 
душ только мужского пола1040 • Именно в Олонце В. И. Ген
нин впервые в полной мере проявил себя не только как 
технический специалист, организатор металлургического 
и артиллерийского производства, но и как поборник за
конности, прагматичный, волевой и неподкупный адми
нистратор. 

Так, столкнувшись с массовым бегством работных лю
дей с заводов, комендант предпринял сколь здравую, столь 
и гуманную меру: вместо традиционного наказания кнутом 

он ввел за побеги имущественную санкцию - штраф в два 
рубля за месяц отсутствия на рабочем месте. В доношении 
Федору Апраксину от 22 мая 1714 года Вилим Иванович 
так объяснил мотивы своего решения: «Чтоб кроволития 
болше не чинить, положил я за побег штрафу ... Понеже их 
[работных людей] кнутом содержать [удержать] бьuю не
возможно, а вешать грех» 1041 • В данном случае протестант 
Вилим Геннин проявил себя куда человечнее, нежели пра
вославный светлейший князь А. Д. Меншиков, который 
в июне 1708 года предписал беглых с олонецких заводов 
«сыскав, перевешать тут же на заводех», причем в присут

ствии их семей 1042 • 
Впрочем, во второй половине 1710-х годов жестоко

сердный князь Александр Данилович стал еще одним «Па
троном» В. И. Геннина. При всем том, что с формальной 
стороны олонецкий комендант никак не подчинялся Алек
сандру Меншикову, Вилим Иванович принялся время от 
времени обращаться к нему с различными просьбами. Так, 
в марте 1717 года в письме светлейшему В. И. Геннин по
сетовал, что не получает в Олонце положенное коменданту 
продуктовое жалованье (вино и овес). 

Александр Данилович милостиво вмешался в ситуа
цию, что весьма растрогало Вилима Ивановича. Уже в мае 
1717 года олонецкий комендант отписал «полудержавному 
властелину», что получил от Ф. М. Апраксина разрешение 
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безденежно получить из местного кабака 100 ведер вина, 
«за что должен вашей высококняжеской светлости вечно 

служитЬ» 1043 . Очень уж дорожил трезвенник Вилим Геннин 
поддержкой генерал-фельдмаршала Меншикова, если из
за ста ведер спиртного (необходимых ему, по всей вероят
ности, для представительских целей) адресовал ему столь 
подобострастные строки. 

Особой страницей пребывания Вилима Геннина в 
Олонце явилось его противостояние с влиятельным кланом 
братьев Ижориных. Началось с того, что старший из бра
тьев, Антон Алексеевич, служивший подьячим с 1695 года, 
попытался занять при новом коменданте должность по

мощника по судебной части. Наведя справки, Вилим Ген
нин выяснил, что претендент имеет, мягко говоря, сомни

тельную репутацию: «При прежних комендантах ... разорил 
много людей и взятки мукою* взял ... и дворов много опу
стошил»1044. Естественно, никакого места при Вилиме Ива
новиче А. А. Ижорин не получил. 

В. И. Геннин сумел в 1713 (или 1714) году добиться от
командирования Антона Ижорина из Олонца. Впрочем, и 
удаленный из родных мест коррумпированный подьячий 

Антон Алексеевич устроился не худшим образом. Последу
ющие годы он провел на «хлебных» местах: «У надзирания» 
соляных промыслов Соловецкого монастыря, в Санкт
Петербургской губернской канцелярии и в отвечавшей за 
сбор налогов Камер-коллегии, у межевания земель в Ин
гермаЮiандии. В 1718 году был произведен в дьяки. В ав
густе 1728 года А. А. Ижорин подал челобитную с прось
бой - «для моей старости ... и для многовремянной моей 
приказной работы» - вернуть его в Олонец1045 . 

Челобитная встретила понимание в Сенате. Сенатским 
указом от 23 ноября 1728 года он был определен в Олонец 
«секретарем при воеводе» 1046 • Так что от алчного приказ
ного Вилим Геннин уберег олонецких жителей на целых 
15 лет. 

Между тем под стать Антону Ижорину был его младший 
брат Петр (родился в 1690 году). Начавший службу подья
чим в Приказе Казанского дворца в 1706 году, поучивший
ся даже некоторое время «арифметике и геометрии и три
гонометрии» (!) в московской Математико-навигаторской 
школе в Сухаревой башне, Петр Ижорин сумел в 1716 году 
добиться назначения фискалом в Олонец1047 . Успевший 

*То есть пугем вымогательства с применением насилия. 
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«засветиться» в хищении изделий из драгоценных метал

лов с гамбургского корабля, потерпевшего крушение близ 
Кольского острога*, П. А. Ижорин, прибыв в Олонец, при
нялся открыто - «при народе» - угрожать Вилиму Ива
новичу: «Этому коменданту быть сковану [закованному в 
кандалы]» 1048 • 

Угрозы эти бьши совсем не пустым звуком. Конфликт с 
молодым фискалом был опасен для олонецкого комендан
та по нескольким причинам. Начать с того, что на местного 
фискала ни административные, ни юрисдикционные пол
номочия Вилима Ивановича не распространялись. Фискал 
же обладал правом возбудить уголовное преследование в 
отношении любого должностного лица, включая комен
данта. И то, что П. А. Ижорин мог это сделать по ложным 
основаниям (скажем, на основании им же инспирирован
ных исковых челобитных кого-то из олончан), сомнений 
не возникает. 

Кроме того, Ижорин-младший пользовался очевид
ным покровительством главы фискальской службы Рос
сии А. Я. Нестерова, который имел возможность доложить 
сфальсифицированные материалы, компрометировавшие 
В. И. Геннина, непосредственно Петру 1. И в этом случае 
Вилиму Ивановичу реально грозила участь его предше
ственника Алексея Чоглокова. Тем более что генерал-ад
мирал Ф. М. Апраксин, чрезмерно осторожный по натуре 
и имевший собственный печальный опыт столкновения с 
фискальской службой, вряд ли стал бы вступаться за ко
менданта Вилима Геннина. 

В противостоянии с Петром Ижориным Вилим Ива
нович пытался заручиться содействием А. Д. Меншикова. 
В одном из недатированных посланий светлейшему он под
робно изложил ставшие известными ему обстоятельства 
упоминавшегося расхищения П. А. Ижориным серебряных 
изделий с разбившегося корабля. В. И. Геннин предложил 
взять расследование этого криминального эпизода на себя, 
причем с условием, чтобы «при том розыске прислал бы 
своих ево царское величество преображенских людей» 1049 

(то есть кого-то из офицеров гвардии Преображенского 
полка). В противном случае, по мнению коменданта, дело 
по обвинению Петра Ижорина будет обречено на развал 
(«оное дело фискалы и обор-фискалы и протчие, которые в 

* Ныне город Кола, административный центр одноименного 
района Мурманской области. 
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Питербурхе их [братьев Ижориных] оберегатели, станут за
минатЬ»ю50). Иными словами, Вилим Иванович предложил 
учредить под своим руководством следственную канцеля

рию. Эта его инициатива не получила, однако, поддержки 
у А. Д. Меншикова (самого находившегося в то время под 
следствием канцелярии гвардии подполковника В. В. Дол
горукова). 

Карьере Петра Ижорина, казалось, пришел конец в 
1717 году, когда вдова У. Н. Лобанова обвинила его в со
ставлении фальшивого завещания и присвоении имуще
ства ее покойного мужа. Согласно исковой челобитной 
У литы Лобановой от 26 марта 1717 года завещание («духов
ная») бьuю оформлено П. А. Ижориным, когда ее муж, со
ляной откупщик Иван Лобанов, из-за тяжелой болезни уже 
утратил способность говорить ( «бьш безгласен»). К тому 
же завещание не имело подписи И. Лобанова, что, по ре
зонному мнению вдовы, свидетельствовало о его беспо
мощном физическом состоянии («безсилстве») 1051 . После 
длительных проволочек Правительствующий сенат все же 
предписал В. И. Геннину выслать олонецкого фискала для 
допроса в Санкт-Петербург. 

Однако когда в сентябре 1717 года комендант напра
вил для задержания П. А. Ижорина семерых солдат, тот 
сумел скрыться. Нелегально прибыв затем в столицу, Петр 
Алексеевич явился прямо на дом к Алексею Нестерову, 
который в очередной раз взял его под защитую52 . И хотя в 
Олонец Петр Ижорин более не вернулся и бьш вынужден 
покинуть фискальскую службу, его карьера на этом не за
вершилась. 

Беглый фискал сумел устроиться не куда-нибудь, а в 
только что основанную Юстиц-коллегию (предшествен
ницу Министерства юстиции), по представлению которой 
уже в октябре 1720 года был произведен в секретарию53 . От
вечать же секретарь П. А. Ижорин стал в коллегии за «фи
скалские дела», поскольку, как бьшо сказано в отмеченном 
представлении, «ОН ... к тем делам заобычайным естЬ»ю54 . 
Вот уж, что называется, бросили щуку в реку. 

В очередной раз гром грянул над головой Петра Ижо
рина в 1722 году, когда под следствие следственной кан
целярии генерал-прокуратуры попал провинциал-фискал 
С. Ф. Попцов. Будучи склонен к сотрудничеству со след
ствием, Савва Попцов подал обширную повинную, в ко
торой между иного поведал о крупной взятке, которую в 
1719 году вручил канцеляристу Юстиц-коллегии П. А. Ижо.:. 
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рину. Отличавшийся неординарной памятливостью Савва 
Федорович детально описал, что «Петр Ижорин ... взял с 
него ... во взяток двои часы, одни карманные серебреные, 
ценою в пятдесят рублев, другия стенные боевые* в корпу
се, ценою в шездесят рублев, да запасу всякого, а имянно 
муки, солоду, вина, мяс, рыб и протчаго, рублев на пятде
сят с неболшим» 1055 • 

Учитывая, что беспрецедентная по откровенности по
винная С. Ф. Попцова проверялась следственной канце
лярией пункт за пунктом невзирая на служебный статус 
упомянутых в ней лиц, Петр Ижорин имел более чем ре
альную перспективу попасть в число подследственных 

по грандиозному «делу фискалов», в которое переросло 
уголовное дело Саввы Попцова. Тем более что, как уже 
говорилось, одним из ключевых фигурантов дела стал по
кровитель Петра Ижорина А. Я. Нестеров. И ведь запись 
в следственном деле сохранилась, что «оный Ижорин до
прашиван, и учинена выписка особо» 1056 • Вот только ни 
протокола допроса, ни упомянутой «выпискю) отыскать в 

материалах дела (дошедших до наших дней в полной со
хранности) не удалось. 

В свете этого не приходится удивляться, что вместо ко
лодничьей палаты П. А. Ижорин в 1723 году оказался на 
новой должности. Теперь уже секретаря новоучрежденно
го Вышнего суда - высшего органа правосудия, рассма
тривавшего главным образом дела о преступлениях против 
интересов службы (или, как они еще сейчас именуются, 
«коррупционной направленности>)). В числе прочих в про
изводство Вышнего суда попало и «дело фискалов>) (по 
всей вероятности, именно тогда из него оказались изъяты 
неблагоприятные для бывшего олонецкого фискала до
кументы). 

Излишне разоткровенничавшийся перед прокурора
ми Савва Попцов взошел, в конце концов, на эшафот на 
Троицкой площади Санкт-Петербурга, а в его судебном 
деле (соединенном со следственным) появилась запись, 
сделанная рукой секретаря Петра Ижорина: «Попцов каз
нен, а имянно отсечена голова генваря 24 дня 1724>)1057• За
одно с С. Ф. Попцовым на эшафоте в тот январский день 
оказался и бывший судья Московского надворного суда (а 
до того глава фискальской службы) стольник М. В. Желя
бужский. 

*То есть с боем. 
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Осужден стольник бьm по делу, обстоятельства кото
рого один в один совпадали с историей о фальшивом за
вещании откупщика Ивана Лобанова (отличие бьmо только 
в том, что Михаил Желябужский осуществил подлог заве
щания дворянки - вдовы Акулины Поливановой). В су
дебном деле М. В. Желябужского избежавший ответствен
ности за аналогичное преступление Петр Ижорин также 
оставил лаконичную запись: «Эксекуция Желябужскому 
учинена на Троицкой площади генваря 24 дня 1724 года. 
Дано 50 ударов [кнутом]»'оss. 

24 января 1724 года Петр Ижорин начертал и строки, 
касавшиеся Алексея Нестерова: «Оному Нестерову ... на 
Троицкой площеди эксекуция учинена, казнен колесо
ванием» ю59. И ведь не дрогнула рука у секретаря, вблизи 
наблюдавшего, как ломают кости его многолетнему бла
годетелю, некогда уберегшему его от коменданта Вили
ма Геннина. Запись исполнена четким, идеально разбор
чивым почерком. Разве что в слове «площадм сделана 
описка. 

Перспектива самому взойти на эшафот замаячила перед 
П. А. Ижориным в ноябре 1724 года, когда Петр 1 ознако
мился с подметным письмом о злоупотреблениях в Вы
шнем суде. Из 7-го пункта письма император узнал, что «се
кретарю Ижорину, которой ныне в канцелярии Вышняго 
суда, надлежало бьшо дать по некоторому делу с Попцовым 
очная ставка, токмо того в той Вышняго суда канцелярии 
не учинили». На полях напротив приведенных строк глава 
государства собственноручно поставил крест в кружке1060 • 
Это означало, что информация будет проверяться под его 
личным контролем. Увы, разбирательства сведений под
метного письма, изрядно заинтересовавшего Петра 1'061 , не 
последовало: в январе 1725 года первый российский импе
ратор скончался. 

Что же до «непотопляемого» П. А. Ижорина, то после 
закрытия в 1726 году Вышнего суда он получил очередное 
повышение, став обер-секретарем Военной коллегии. Во 
главе коллежской канцелярии Петр Ижорин благополуч
но проработал до самой отставки, последовавшей в июле 
1744 года. Во второй половине 1730-х - начале 1740-х го
дов по роду службы В. И. Геннин, несомненно, регулярно 
посещал Военную коллегию. Кто знает, какие эмоции он 
испытывал, раз за разом сталкиваясь в коллежской ауди

енц-камере лицом к лицу с обер-секретарем Петром Ижо
риным. Вряд ли, конечно, положительные. 
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Между тем помимо психологически измотавшего Вили
ма Ивановича конфликта с братьями Ижориными и посто
янного волевого и эмоционального напряжения от «гонки» 

по выполнению производственных заданий Адмиралтей
ства, в бытность в Олонце он пережил еще и личную дра
му. 16 марта 1716 года в Санкт-Петербурге скончалась жена 
коменданта (ее имени установить на сегодня не удалось). 
Переживания Вилима Ивановича были таковы, что он, по 
собственным его словам, «целой месяц из избы никуда не 
выходил и слышу в левой руке и ноге разслабление» 1062 • По 
всей вероятности, сорокалетний Вилим Геннин испытал 
тогда самый острый в его жизни внутренний кризис. 

Чтобы хоть как-то отвлечься от скорби, 17 марта 
В. И. Геннин обратился к генерал-адмиралу Федору Апрак
сину с просьбой отпустить его для лечения и свидания с 
родственниками за границу. Понимая, насколько такой от
пуск несвоевремен, олонецкий комендант пообещал графу 
Федору Матвеевичу подыскать во время поездки для рабо
ты в России «нужнейших работных людей». Попутно Ви
лим Иванович заверил генерал-адмирала о своем намере
нии не покидать российскую службу, подчеркнув, что «ПО 
милости царскаго величества и вашего сиятелства я ... вы
веден человеком знатным» 1063• 

Поскольку Петр 1 находился в то время в зарубежной 
поездке, Ф. М. Апраксин принялся тянуть с принятием ре
шения о предоставлении отпуска Вилиму Геннину. В пись
ме от 12 мая Вилим Иванович обратился к генерал-адмира
лу уже с нотками отчаяния: «Для бога помилосердствуй ... 
Ежели я не получу на время себе отпуска, то совершенно 
вы меня умертвите или увечным сделаете>) 1064 • Ситуация 
разрешилась благодаря вмешательству «патрона>) Вили
ма Ивановича А. Д. Меншикова. В мае светлейший князь 
Александр Данилович уведомил Ф. М. Апраксина: « ... мы за 
благо разсудили, чтоб ево [Геннина] отпустить. Ибо ежели 
сего не учинится, может он от меланхолии умереть>) 1065 • 

Отпускная поездка В. И. Геннина в итоге состоялась, 
хотя ее подробности остались неизвестными. Возмож
но лишь полагать, что продлилась она с июня по декабрь 
1716 года. В следующий раз полковник Вилим Геннин вы
ехал за границу в 1719 году и уже по официальному пово
ду - для найма горных мастеров. 

Перед этой поездкой Вилим Иванович удостоился но
вой монаршей милости. По всей вероятности, во время 
приезда Петра 1 в Олонец и на олонецкие целебные («мар-
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циальные») воды в начале 1719 года 1066 царь вручил комен
данту свой медальный портрет, украшенный алмазами 1067*. 
Возможно, в награду за его роль в открытии месторождения 
«Марциальных вод»**, употребление которых неизменно 
приводило к улучшению самочувствия Петра 1. 

В том же году полковник Вилим Геннин сумел устроить 
на русскую службу своего отца. Как явствует из архивного 
документа, благодаря протекции сына Иоганн Геннин, по
лучив чин майора артиллерии, в апреле 1719 года бьш опре
делен в гарнизон Нарвы 1068. 

Вторая зарубежная поездка имела одним из последствий 
перемену в личной жизни Вилима Геннина. Согласно фа
мильному преданию семейства Генниных, зафиксирован
ному В. Н. Берхом в 1820-е годы, еще будучи в Голландии, 
В. И. Геннин «влюбился в тамошнюю уроженку и условил
ся с ней, что по прибытии ее в Россию он на ней женит
ся»1069. Свадьба Вилима Геннина состоялась в 1720 году в 
Санкт-Петербурге. · 

В качестве свадебного подарка Вилим Иванович полу
чил от царя внушительную сумму - 1800 рублей 1070. Как 
явствует из завещания В. И. Геннина, вторую его супругу 
звали Фридерика Луиза фон Бартиг1071 . По всей вероятно
сти, именно в этом браке у В. И. Геннина родились сыно
вья Георг Фридрих и Эрнест Иоганн. 

Что же касается олонецкой службы Вилима Ивановича, 
то следует еще отметить, что, будучи «нововыезжим ино
земцем», он сумел на удивление глубоко вникнуть в спе
цифику механизмов власти в России. В этом отношении 
уроженец города Зиген вел себя в ряде случаев как адми
нистратор вполне старомосковской закалки. Особенно это 
проявилось в отношении органов правосудия, отделенных 

от органов управления, которые начали создаваться в Рос
сии в 1719 году. 

Не вдохновившись передовой европейской идеей о 
суде, независимом от администрации (абсолютно неорга
ничной тогдашним российским условиям), Вилим Ивано
вич в 1721 году отказался принять назначенного Юстиц-

•На известном портрете 1740-х годов кисти неизвестного ху
дожника, на котором Вилим Иванович изображен при всех регалиях, 
этот внушительных размеров медальный портрет вырисован в самом 

центре композиции. 

** В настоящее время бальнеологический и грязевой курорт 
«Марциальные воды», расположенный в одноименном поселке Кон
допожского района Республики Карелии. 
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коллегией в Олонец городового судью (не подчиненного 
коменданту). В адресованном Юстиц-коллегии доноше
нии от 18 августа 1721 года Вилим Геннин прямолинейно 
предложил, чтобы определявшийся в Олонец судья нахо
дился «под моею командою и без моего б ведома ничего не 
делал» ю12. 

Впрочем, олонецкий период жизни В. И. Геннина под
ходил к концу. 28 июня 1721 года состоялся именной указ, 
возложивший на полковника Вилима Геннина дополни
тельное поручение - строить плотину на реке Сестре и при 
ней оружейный завод1073 . Месяц спустя, 27 июля, царь по
жаловал Вилиму Ивановичу дом с обширным земельным 
участком на Васильевском острове Санкт-Петербурга (в 
котором прежде размещалась столичная губернская кан
целярия)1074. Однако как следует обустроиться в петербург
ском доме В. И. Генину не довелось: очень скоро планы 
Петра 1 в отношении его кардинально изменились. 

6 марта 1722 года В. И. Геннин бьш произведен в гене
рал-майоры, а затем последовало и новое назначение. На 
этот раз Вилиму Геннину предстояло отправиться на дале
кий Урал (административно входивший тогда в состав Си
бирской губернии). 

Трудно сказать, что повлияло на подобное решение 
главы государства. Не исключено, что идею направить 
В. И. Геннина (пусть и с ответственной миссией и повы
шением в чине) в уральскую глухомань императору нена
вязчиво подсказал А. Д. Меншиков. 

Дело в том, что именно весной 1722 года Вилим Ива
нович имел неосторожность вступить в прямой конфликт 
с Александром Даниловичем, потребовав оплатить «же
лезные разные припасы» (на сумму 5195 рублей), отправ
ленные с олонецких заводов «В дом» (то есть в частное 
хозяйство) светлейшего в 1714-1720 годах1075 . Несмотря 
на то что настояния В. И. Геннина бьши справедливы, не 
привыкший к претензиям в свой адрес «полудержавный 
властелин» и «прегордый Голиаф» всерьез разгневался на 
олонецкого коменданта. Дошло до того, что когда Вилим 
Иванович явился перед отъездом на Урал с протокольным 
визитом вежливости к Александру Даниловичу, то охрана 
светлейшего князя не пропустила новоявленного генерал
майора к хозяину1076 . 

Согласно «Инструкции генералу-маеору Генину», под
писанной императором 29 апреля 1722 года в подмосковном 
селе Преображенском, Вилим Иванович должен бьш прежде 
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всего осуществить технологическую реконструкцию ураль

ских горных заводов. Однако в статье 3-й «Инструкции» на 
Вилима Геннина возлагалось и следственное поручение. 
Оно гласило: «Розыскать между Демидовым и Татищевым, 
также и о всем деле Татищева» 1077 • Перед отправлением в 
дальние края в качестве своего рода «Подъемных» Вилим 
Геннин получил от главы государства 1000 рублей 1078 • 

Так под следствием Вилима Ивановича оказался ко
мандированный на Урал в 1720 году 36-летний капитан ар
тиллерии В. Н. Татищев, бывший стольник царя Ивана V, 
участник взятия Нарвы, Полтавской битвы и Прутского 
похода, а впоследствии известный государственный дея
тель и историограф. 

Покинув Москву 22 июля 1722 года, В. И. Геннин при
был на Урал, в город Кунгур*, 2 октября 1079 • Начав выполне
ние инструкции Петра 1 с осмотра месторождений медной 
руды, Вилим Иванович приступил к следствию по делу Ва
силия Татищева в первые дни декабря 1722 года. Ему пред
стояло расследовать обвинение в двух эпизодах злоупотре
бления должностными полномочиями, которые вьщвинул 
против В. Н. Татищева могущественный уральский горно
заводчик Никита Демидов. 

Первый этап расследования завершился к середине 
февраля 1723 года. Проведя (лично и через уполномочен
ных должностных лиц) допросы нескольких десятков сви
детелей из числа местных жителей и самого В. Н. Татище
ва, Вилим Геннин пришел к выводу о необоснованности 
предъявленных капитану обвинений 1080 • Заключение по 
делу - «Выписку обстоятелную из дела, что розыскивано 
между Демидовым и капитаном Татищевым>) - В. И. Ген
нин 15 февраля с пространным сопроводительным пись
мом направил Петру 11°81 • 

Получив 8 апреля материалы расследования Вилима 
Геннина, император в тот же день направил их на рассмо
трение Вышнего суда1082 • Судебное производство по делу 
В. Н. Татищева не затянулось. Однако в судном деле Тати
щева секретарю Петру Ижорину не довелось сделать кал
лиграфически исполненной записи о совершенной «эксе
куции>). Придя к заключению об обоснованности выводов 
осуществленного В. И. Генниным предварительного след
ствия, Вышний суд в ноябре 1723 года вынес Василию Та-

* Ныне административный центр одноименного района Перм
ского края. 
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тищеву оправдательный приговор1083 • Единственный за все 
время существования суда! 

Однако уже вскоре Вилим Геннин предпринял в от
ношении Василия Татищева новое следствие. Вызвано 
это было тем, что до генерал-майора дошла информация о 
взяточничестве последнего. Вилим Иванович был непри
миримым противником коррупции и не мог оставить по

ступившие сведения без внимания. 
По поручению Вилима Геннина фискал Иван Крупен

ников и гвардии сержант О. А. Украинцев осуществили 
сплошную проверку финансовой документации уральских 
органов местного самоуправления. В результате бьm вы
явлен ряд эпизодов получения В. Н. Татищевым в 1720-
1721 годах добровольных подношений от выборных долж
ностных лиц в виде продуктов и денег на общую сумму 
21 рубль 79 копеек1084 • Несмотря на, мягко говоря, скром
ный размер этой суммы, Вилим Геннин счел необходимым 
подробно информировать Петра 1 о результатах второго 
расследования. 

В письме кабинет-секретарю А. В. Макарову от 23 ок
тября 1723 года Вилим Иванович так пояснил мотивы, по
будившие его сообщить главе государства о столь незна
чительном правонарушении Василия Татищева: «Хотя сие 
дело и малое, однако ж мне нельзя не объявить, для того что 
при отъезде моем присягал его величеству, чтоб мне ничего 
не утаить ... [А если утаить, то] государь меня велит судить и 
розстрелять по достоинству. Того б ради всяк себя от смер
ти опасен и делать надобно правда» 1085 • Нет сомнений, что, 
говоря о перспективе возможной казни за упущения в рас
следовании, Вилим Геннин имел в виду судьбу следователя 
М. И. Волконского, расстрелянного в Санкт-Петербурге 
9 декабря 1717 года. Не исключено, что Вилиму Иванови
чу довелось присутствовать на приведении в исполнение 

«кары маеору Волконскому», лично видеть, как после зал
па в упор безжизненно обвис привязанный к столбу князь 
Михаил Иванович. 

В том же 1723 году В. И. Геннину довелось в очередной 
раз запечатлеть свое имя в анналах отечественной истории. 

В марте на реке Исеть началось строительство завода и не
большой крепости, которым очень скоро Вилим Ивано
вич придумал название. В письме императрице Екатерине 
Алексеевне от 12 июня генерал-майор сообщил - с при
сущей ему прямолинейностью, - что <(крепость и завод ос
мелился именовать до указу Катериненбурх, а заводы Ка-
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териненбурские, в память высокославного имяни вашего 
величества» 1086 • Нечего и говорить, что инициатива Вилима 
Геннина встретила полную поддержку в столице. Так на 
карте России появился город Екатеринбург. 

В первые годы строительство Екатеринбурга бьшо ор
ганизовано точно так же, как и Санкт-Петербурга (хотя в 
закладке новой столицы и ее начальном возведении Вилим 
Геннин участия не принимал). Для осуществления строи
тельных работ бьши переброшены воинские части из гар
низона губернского города Тобольска. Работы по расчистке 
строительной площадки и подвозу строительных материа
лов исполняли мобилизованные крестьяне четырех казен
ных слобод: Камышловской, Красноярской, Ощепковой и 
Тамакульской 1087• 

На протяжении марта 1723 года на берега Исети дву
мя партиями прибьши восемь гарнизонных рот. В апре
ле подразделения бьши сведены в полк, наименованный 
Тобольским командированным гарнизонным полком. 
Его командиром стал Иоганн Брикrаузен1088 (Casper Johan 
Brockhausen), бывший прапорщик Ярвиско-Виеруского 
ландмилиционного полка шведской армии, плененный в 
августе 1704 года при взятии Нарвы, в 1712 году перешед
ший на русскую службу и в 1720-м дослужившийся до май
ора 1089 тобольского гарнизона. 

Основные работы по возведению крепостных объектов 
завершились к ноябрю. Бьши сооружены более чем двухме
тровой высоты вал, шесть бастионов, деревянный палисад 
высотой 3,5 метра. На зиму на льду Исети бьши также обо
рудованы заграждения из деревянных рогаток1090 (военная 
угроза Екатеринбургу исходила от не принявших россий
ское подданство башкир). В июне 1724 года большая часть 
военнослужащих командированного полка бьша возвра
щена к месту постоянной дислокации в Тобольск, а в Ека
теринбурге осталась пехотная рота, которая впоследствии 
стала ядром формирования горнозаводских войск1091 • 

Между тем следственная деятельность В. И. Геннина на 
Урале продолжилась, причем уже по его собственной ини
циативе. Пользуясь высоким служебным статусом, Вилим 
Иванович попытался «навести порядок» в органах власти 
западных уездов Сибирской губернии, пресечь преступ
ную деятельность представителей низового звена мест
ной администрации. Для начала внимание генерал-май
ора привлекли судебный комиссар Уктусского дистрикта 
В. Ф. Томилов и земский комиссар Каменского дистрикта 
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Ф. Ф. Фефилов. Впоследствии Вилим Иванович возбудил 
уголовные дела также в отношении судебных комиссаров 
Гавриила Черкасова, Матвея Головкова и Федора Прото
попова, подьячего Андрея Гобова1092 • 

Что касается Венедикта Томилова, то он обвинялся в 
нанесении «мужикам великих обид и разорения, и воло
кит». Кроме того, судебный комиссар подозревался в при
своении изъятых у задержанных воров и разбойников кра
деных вещей и необоснованном (и явно небескорыстном) 
освобождении двоих из них из-под стражи. По степени 
криминальной активности от В. Ф. Томилова не отставал 
и Федор Фефилов: на него бьшо подано 10 исковых чело
битных, в которых он обвинялся в вымогательстве взяток с 
применением насилия на общую сумму в 248 рублей. 

Получив сведения о криминальных деяниях В. Ф. То
милова и Ф. Ф. Фефилова, Вилим Геннин незамедлитель
но распорядился арестовать комиссаров, а затем основал 

следственную канцелярию во главе с первостроителем 

Екатеринбурга майором И. Брикгаузеном. Согласно рас
поряжению В. И. Геннина от 12 июля 1723 года, Иоганну 
Брикгаузену (совместно с одним-двумя строевыми офице
рами) надлежало в кратчайший срок осуществить предва
рительное следствие ( «изследовать ... наискорее») по делам 
В. Ф. Томилова и Ф. Ф. Фефилова. Будучи допрошены в 
канцелярии И. Брикгаузена, комиссары незамедлительно 
дали признательные показания, объяснив свои преступные 
деяния «простотою и недоумением»ю93 _ 

Не вызывает сомнений, что, будучи осведомлен о фор
мах организации предварительного следствия, которые 

получили развитие во второй половине 1710-х годов, Ви
лим Геннин в 1723 году создал уральский аналог не раз уже 
упоминавшихся «майорских» следственных канцелярий. 

Расследованные дела он предполагал затем передать на 
судебное рассмотрение в располагавшийся в Москве Пре
ображенский приказ, являвшийся, как уже говорилось, 
специализированным судом по государственным преступ

лениям. 

Проблема заключалась, однако, в том, что юрисдикци
онные полномочия главы уральского горного правления 

В. И. Геннина не распространялись на должностных лиц 
местных органов власти, а потому, возбудив в отношении 
их уголовное преследование, он юридически значительно 

превысил свои должностные полномочия. По этой при
чине вопреки инициативе В. И. Геннина уголовные дела 
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коррумпированных комиссаров были направлены в про
изводство не Преображенского приказа, а Тобольского на
дворного суда. 

Стремясь сохранить контроль над судебным рассмо
трением возбужденных им уголовных дел, В. И. Геннин 
попытался давать руководящие указания никак не подчи

ненному ему надворному суду. Так, 30 января 1724 года он 
направил президенту суда князю С. М. Козловскому пись
мо с грозным напоминанием, что «всем известен эксем

пель, который учинен князю Гагарину»*, и с требованием, 
чтобы «ВЫ ... безделников**, сковав, держали и по челобит
ным и доношениям безволокитно следовали, дабы бедной 
народ не вовсе разорился и могли б свои подати платить на 
содержание флоту и армеи» 1094 • 

Однако все усилия В. И. Геннина по искоренению кор
рупции оказались тщетными. Тобольский надворный суд 
для начала освободил всех обвиняемых из-под стражи, 
а затем принялся всячески затягивать рассмотрение дел. 

В итоге уголовные дела по обвинению В. Ф. Томилова, 
Ф. Ф. Фефилова и других мздоимцев так и не были доведе
ны до приговора. В частности, о необходимости завершить 
разбирательство дела комиссара М. Головкова упомина
лось еще в указе Сената от 21 февраля 1727 (!) года 1095• 

Как «вышний горный командир» В. И. Геннин орга
низовывал и борьбу с шайками разбойников, угрожавших 
металлургическим заводам. Так, летом 1724 года, узнав о 
намерении группы разбойников совершить нападение на 
поселок Ягошихинского медеплавильного завода***, Ви
лим Иванович организовал против них войсковую опера
цию. После того как захваченные разбойники под пытка
ми признали вину, В. И. Геннин приговорил шестерых из 
них к смертной казни через повешение за ребра и через ко
лесование 1096• 

Помимо участия в уголовном преследовании коррум
пированных комиссаров и разбойников, в первые годы 
пребывания на Урале В. И. Геннин выступил с рядом ини
циатив по совершенствованию судебного устройства Си-

* «Эксемпелем» являлось осуждение Правительствующим се
натом к смертной казни бывшего сибирского губернатора М. П. Га
гарина. 

**То есть поименованных выше земских комиссаров. 
*** Основанный в 1723 году Ягошихинский (Егошихинский) за

вод положил начало существованию города Перми, получившего 
современное название в 1780 году. 
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бирской губернии. Сохранив неприятие европейской идеи 
суда, независимого от администрации, Вилим Иванович 
в письме кабинет-секретарю А. В. Макарову от 1 февраля 
1724 года высказал мысль о необходимости сосредоточить 
всю полноту власти в регионе в едином органе: «Чтоб ... бьm 
бы один главнейший камандир, которой бы всех сибир
ских камандиров, надворной суд и камерира* мог бы ведать 
и штрафовать, а не так как теперь, что всякой болшой» ю97 • 
Столь емко сформулированная Вилимом Генниным идея 
о «главнейшем камандире» в полной мере воплотилась в 
жизнь уже после кончины Петра 1 в связи с изданием зако
на от 24 февраля 1727 года о реорганизации системы мест
ного управления ю9s. 

Еще одной проблемой, с которой столкнулся Вилим 
Геннин на Урале, являлась практика объявления осужден
ными лицами «слова и дела» (извета) с обвинениями раз
личных должностных лиц в совершении государственных 

преступлений. В соответствии с тогдашним уголовно-про
цессуальным законодательством изветчик и оговоренный 

(независимо от их служебного и процессуального статуса) 
подлежали незамедлительному этапированию в Преобра
женский приказ. Подобная практика изрядно дезорганизо
вывала работу местной администрации. Так, согласно дан
ным Сибирской губернской канцелярии, только за 1723 год 
в связи с объявлением «слова и дела» на должностных лиц из 
губернии в Преображенский приказ бьmо отослано 116 че
ловек, причем ни один извет так и не подтвердилсяю99 • 

В связи с подобной ситуацией В. И. Геннин предложил 
учредить в Сибирской губернии представительство Преоб
раженского приказа. В письме императору от 22 октября 
1723 года он высказал просьбу, чтобы для разбирательства 
дел по государственным преступлениям прислать «ИС Пре
ображенска афицера ... кому изволишь верить», который «В 
Сибири бы жил» 1100• В направленном два дня спустя письме 
главе Преображенского приказа князю И. Ф. Ромоданов
скому генерал-майор изложил соображения на этот счет 
более подробно. 

По мысли Геннина, командированный в Тобольск упол
номоченный («асессор») Преображенского приказа произ
водил бы совместно с губернатором или вице-губернатором 
разбирательство дел по «слову и делу», возбуждавшихся на 
территории Сибири. При этом по «малым делам» проекти-

* Главу территориального органа налоговой службы. 
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руемое сибирское представительство приказа осуществля
ло бы судопроизводство в полном объеме, а в остальных 
случаях ограничивалось досудебным рассмотрением дела, 
результаты которого докладывались затем в Преображен
ский приказ 1101 • Однако, несмотря на серьезную обосно
ванность, данное предложение не нашло поддержки ни в 

Преображенском приказе, ни у Петра 1. 
Довелось Вилиму Ивановичу заниматься на Урале и во

енно-судебными делами. Как старший воинский начальник 
он утверждал приговоры, вынесенные на подведомствен

ной территории полковыми и гарнизонными военными су

дами (кригсрехтами). А дел в производстве военных судов 
хватало. Только с мая по август 1723 года кригсрехт Тоболь
ского командированного полка вынес (под председатель
ством все того же майора И. Брикгаузена) 50 приговоров, 
из них 18 смертных. 12 солдат, изобличенных в дезертир
стве, были осуждены к повешению, двое - за пьянство на 
карауле - к расстрелу, двое местных жителей - за помощь 
дезертирам - также к повешению. 

При утверждении приговоров Вилим Геннин отменил 
смертную казнь для девятерых солдат и одного местного 

жителя, усмотрев в материалах их дел смягчающие обсто
ятельства. Еще троих солдат он помиловал прямо на эша
фоте - в честь дня святых апостолов Петра и Павла1102 • По
следним осужденным повешение было заменено на битье 
кнутом, вырезание ноздрей и пожизненную ссьmку гребца
ми на галеры' 103• 

Вместе с тем в случаях, когда приговор выносился за
коренелому преступнику, Вилим Геннин поступал весьма 
жестко. Так, гренадер В. Н. Жеравцов, прибывший на стро
ительство Екатеринбурга, был изобличен военным судом 
в совершении нескольких убийств и разбоев. Оказавшись 
на стройке, Василий Жеравцов (имевший, как открьmось, 
криминальное прозвище «Комиссар») принялся организо
вывать из сослуживцев банду с целью совершить коллек
тивное дезертирство и, добравшись до Волги, заняться там 
разбоями. При утверждении приговора Вилим Иванович 
определил Жеравцову-Комиссару смертную казнь в форме 
колесования' 104• 

Согласно отчету Иоганна Брикгаузена 1 О августа 
1723 года, в новооснованном Екатеринбурге перед строем 
полка Василий Жеравцов бьm «колесован живой и поднят 
на колесо поверху. И в то время голова отсечена и постав
лена на спицу» 1105 • 
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Вилиму Геннину довелось принять участие в церемо
нии погребения первого российского императора, состо
явшейся, как уже говорилось, в Санкт-Петербурге 10 марта 
1725 года. Вместе с еще несколькими генералами Вилим 
Иванович нес один из золоченых шнуров балдахина над 
гробом Петра Великого1106 • 

В целом кончина императора привела к явственно
му ухудшению позиций В. И. Геннина в правительствен
ной среде. Связано это бьmо с дальнейшим возвышением 
А. Д. Меншикова. Преисполненный тревоги, Вилим Ива
нович направил своему бьmому «патрону» несколько изви
нительных писем, на которые, однако, не получил ответа. 

Трезво осознав, что в подобной ситуации он рискует 
«застрятм в уральском захолустье до конца дней, В. И. Ген
нин принялся упрашивать Александра Даниловича вернуть 
его в Москву. Поначалу в письме от 18 декабря 1726 года из 
Екатеринбурга Вилим Геннин сформулировал свою прось
бу почти шутливо: «Что мне повелено бьmо здесь зделать, 
то чрез труд мой зделано. < ... > И того ради искреннее мое 
желание, дабы не брать жалованья напрасно и не получить 
имя тунеядец(! -Авт.), быть при определенном мне месте 
в артил[л]ерии» 1107 • 

Но вскоре Вилиму Ивановичу стало вовсе не до шуток. 
В апреле 1727 года он отправил светлейшему князю посла
ние, вьщержанное уже в откровенно сервильной тональ
ности: «Я, ведая мою винность пред вашей высококняже
ской светлостию ... яко блудной сын(! -Авт.), повергаяся 
пред нагами ваших [у ног ваших] (! -Авт.), рабски прошу 
милостивейше на меня призрить и оную мою пред вашей 
высоконяжеской светлости винность мне отпустить, дабы 
совесть моя ... осталась в покое» 1108 • Вкратце описав да
лее ухудшение своего здоровья, грозившее его жене и де

тям остаться «ВО отдаленном и пустом месте в сиротстве», 

В. И. Геннин завершил послание отчаянными строками: 
«Того ради вашу высококняжескую светлость прошу, хотя 
не для меня, но для оных бедных моих сирот, сотворить со 
мною милость, чтоб мне отсель быть свободну» 1109 • Не раз, 
наверное, проклинал себя Вилим Иванович за тот опромет
чивый демарш против Александра Даниловича, который 
он позволил себе весной 1722 года ... 

Последовавшее в сентябре 1727 года падение А. Д. Мен
шикова бьmо воспринято В. И. Генниным, несомненно, с 
изрядным облегчением. И хотя в столицу Вилима Геннина 
не вернули, его позиции отчетливо улучшились. 24 фев-
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раля 1728 года по случаю коронации императора Петра 11 
Вилим Иванович бьm произведен в генерал-лейтенанты 
артиллерии 1110 • Согласно этому же именному указу гене
рал-майором стал бригадир Иоганн Шерншанц - как в 
России стали именовать последнего шведского коменданта 
Кексгольма Йохана Шерншанца, перешедшего на русскую 
службу в 1724 году 1111 • 

Трудно сказать, состоялась ли тогда встреча В. И. Генни
на и И. Шерншанца. Вероятнее всего, нет. Дело в том, что по 
занимаемым должностям оба они находились на изрядном 
удалении от столиц империи. Если Вилим Иванович пребы
вал по-прежнему в Екатеринбурге, то Й. Шерншанц ничуть 
не ближе - в расположенной на юго-западном побережье 
Каспийского моря отвоеванной у Персии крепости Астара*. 

На сегодня неизвестно в деталях, как складывалась 
служба бывшего коменданта Кексгольма в прикаспийской 
глуши, но то, что Йохан Шерншанц, подобно Вилиму Ген
нину, старался противостоять коррупционным соблазнам, 
можно утверждать с уверенностью. Как с недоумением пи
сал привыкший к шведским порядкам бывший комендант 
о местных нравах, «когда обыватель приходит к своему ка
мандиру, то всегда что-нибудь с собой принесет, например, 
барана, вола, курицу, масла, яиц ... Когда же такие презенты 
от них и принимать не хотел ... тогда оные бьmи печалны ... 
якобы я к ним немилостив» 1112 • 

Очень похоже на реакцию Вилима Ивановича в 
1731 году на присланных с Ягошихинского завода двух бу
ланых коней. Как отписал тогда В. И. Геннин управителю 
завода, «оных не принял, но паки послал ... возвратно на 
Ягушиху. И мне как за денги, так и безденежно не надобны, 
и таких мирских подарков не желаю и принять не хочу» 1 ш. 
Можно предположить, что одной из мотиваций Петра 1 в 
привлечении иностранных специалистов (хотя, конечно, и 
дополнительной) бьmа органическая несклонность боль
шинства этих людей к поборам с населения. 

Что бы там ни бьmо, Вилиму Ивановичу и Йохану 
Шерншанцу не довелось уже более свидеться даже мимохо
дом, в коридорах Военной коллегии. Не выдержав тяжких 
условий службы в Прикаспии, 58-летний генерал-майор 
Й. Шерншанц скончался 18 июня 1728 года в Джильской 
крепости 1114 неподалеку от Астары. 

*Ныне административный центр шахрестана (области) Ислам
ской Республики Иран. 
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А работа Вилима Ивановича продолжалась своим чере
дом, принося новые высочайшие милости: 6 июля 1731 года 
он был возведен в кавалеры ордена Святого Александра 
Невского 1115 *. Проведя на Урале 12 лет, в декабре 1734 года 
он навсегда покинул Екатеринбург1116 , превращенный 
им к тому времени фактически в горнозаводскую сто
лицу империи. По возвращении в столицу был в апреле 
1735 года назначен руководителем Канцелярии Главной 
артиллерии и управляющим Сестрорецким оружейным 
заводом. Подготовил обширное «Описание уральских и 
сибирских заводов», рукопись которого в марте 1735 года 
поднес императрице Анне Иоанновне. Этот вьщающийся 
труд Вилима Геннина был опубликован лишь два столетия 
спустя 1117 • 

На смену В. И. Геннину заведовать горными заводами 
в Сибирской и Казанской губерниях в марте 1734 года бьш 
направлен его бывший подследственный Василий Тати
щев. Передача дел от Вилима Ивановича Василию Ники
тичу началась в сентябре. 

Специфичность ситуации с Василием Татищевым за
ключалась в том, что новое назначение на Урал являлось 
для него своего рода ссьшкой. Дело в том, что в 1733 году 
следственная комиссия сенатора М. Г. Головкина изобли
чила его в получении взяток в особо крупном размере в быт
ность главой московской Монетной конторы 1118 • Впрочем, 
прибыв в Екатеринбург и забыв о собственных недавних 
грехах (равно как и о том, что он бьш десятилетием раньше 
оправдан Вышним судом главным образом благодаря бес
пристрастному следствию Вилима Ивановича), В. Н. Та
тищев затеял в отношении предшественника собственное 
расследование. Поводом для этого явилась информация, 
полученная им, внезапно превратившимся в рьяного борца 
с коррупцией, от некоего купца Осенева. 

В марте 1735 года Василий Татищев известил кабинет
министров А. И. Остермана и князя А. М. Черкасского ка
сательно утверждений Осенева о том, что Вилим Геннин, 
«приехав последний раз с Москвы, объявил-де мне, что он 
весьма разорился и якобы ему 10 ООО убытка стало, и по
сьшал де меня к Демидова приказчикам говорить, чтоб за 
показанные его благодеяния тот его убыток наградили», в 

* После награждения орденом В. И. Геннин добавил к своей фа
милии французскую дворянскую частицу «де» и стал подписываться 
либо «де Геннин», либо по-немецки «G. W. de Hennin». 
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связи с чем <mриказчик Демидова Степан Егоров ему, гене
рал-поручику, то число денег привез и отдал» 1119 • 

Из ответного письма Андрея Остермана В. Н. Татищеву 
известно, что указанная информация бьmа доложена импе
ратрице Анне Иоанновне, которая распорядилась провести 
негласное расследование вьщвинутых против В. И. Генни
на обвинений. Степан Егоров, приказчик Акинфия Деми
дова, будучи доставлен в Санкт-Петербург, показал, что в 
1729 году Вилим Геннин якобы в самом деле обращался к 
нему с просьбой о помощи в связи с утратой им в европей
ском банке 10 тысяч рублей 1120 и что по поручению Акин
фия Демидова он вьщал Геннину 4000 рублей. Так через 
13 лет следствие вновь свело Вилима Геннина и Василия 
Татищева, поменяв на этот раз их процессуальное положе
ние местами. 

Однако, несмотря на негласный характер расследова
ния, Вилим Иванович узнал о нем, после чего обратился к 
А. И. Остерману с заявлением о своей невиновности и тре
бованием провести очную ставку со Степаном Егоровым. 
Судя по тому, что положение В. И. Геннина в дальнейшем 
никак не поколебалось, а С. Егоров бьm по распоряжению 
Кабинета министров от 16 декабря 1735 года отправлен об
ратно на Урал 1121 , его показания против Вилима Геннина 
бьmи сочтены неосновательными. Затеянная неблагодар
ным взяточником Василием Татищевым клеветническая 
интрига провалилась. 

Впрочем, по-своему В. Н. Татищев сумел-таки ото
мстить Вилиму Ивановичу, правда, посмертно. В своем 
незавершенном «Лексиконе российском географическом, 
политическом и гражданском» (впервые опубликованном в 
1793 году) Василий Татищев, уделив немало статей ураль
ской тематике, умудрился ни разу (!) не упомянуть имени 
В. И. Геннина. Что же касается Екатеринбурга, то о его ос
новании просвещенный Василий Никитич без всякого стес
нения написал: «Зачат капитаном Татищевым в 1721 году 
строить железной завод, и зделан город немалой ... » 1122 

О последних полутора десятилетиях службы Вилима 
Геннина, прошедших вновь в артиллерийском ведомстве, 
на сегодня известно, как ни удивительно, еще менее, чем 

о начале его карьеры в России. Остается надеяться, что эта 
страница его жизни еще привлечет внимание ученых ав

торов. 

Отдав службе новой Родине 52 года жизни, Вилим Ива
нович Геннин скончался 12 апреля 1750 года. За сорок с 
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небольшим дней до ухода из жизни он составил простран
ное завещание, распорядившись похоронить его в Санкт
Петербурге «У Самсония»* возле своей второй жены, указав 
погребение «Произвести самым тихим образом ... не палить 
ни из пушек, ни из ружей» 1123 , что и бьшо исполнено. 

Могила В. И. Геннина не сохранилась. На месте клад
бища, где он упокоился, в 1927-1928 годах был разбит 
сад имени Карла Маркса, переименованный в 1991 году в 
Сампсониевский сад. 

Название города, о капитуляции которого в далеком 
171 О году с комендантом Йоханом Шерншанцем вел пере
говоры «артиллерной маеор Гению>, сегодня не отыскать 
на географической карте. И вовсе не потому, что от него 
(как от Ниеншанца) не осталось камня на камне. Просто 
в ХХ веке городу оказалось суждено пять раз менять на
звание. 

В декабре 1917 года, когда Кексгольм вошел в состав 
обретшей независимость Финляндии, он превратился в 
Кякисалми (Kakisalmi). После окончания «зимней войны» 
1939-1940 годов, когда Карельский перешеек отошел к 
СССР, город вновь стал Кексгольмом (отчего ему не вер
нули тогда исконное древнерусское название Карела, оста
ется только гадать). В 1941-1944 годах, в период финской 
оккупации, он снова стал называться Кякисалми. После ос
вобождения советскими войсками - вновь Кексгольмом, 
превратившись заодно в районный центр Ленинградской 
области. Наконец, указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 1 октября 1948 года (не публиковавшимся в пе
чати) город Кексгольм бьш переименован в Приозерск, а 
Кексгольмский район - в Приозерский. 

Но как бы ни именовался этот город, камни старой кре
пости хранят память о том, как здесь воевал за Россию Ви
лим Иванович Геннин. 

* Первое кладбище Санкт-Петербурга у церкви Святого Самсо
ния (Сампсония), поставленной в 1710 году (в 1738 году возведено 
новое каменное здание Сампсониевской церкви), на котором были 
как православные, так и иноверческие («немецкие») захоронения. 
На этом кладбище, расположенном на Выборгской стороне Санкт
Петербурга, хоронили умерших в 1710-1750-х годах. 


