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Аннотация
«Лицом, во имя которого было предпринято движение, стала императрица, успевшая

приобрести широкую популярность, особенно в гвардейских полках. Император дурно
жил с женой, грозил развестись с ней и даже заточить в монастырь, а на ее место
поставить близкую ему особу, племянницу канцлера графа Воронцова. Екатерина долго
держалась в стороне, терпеливо перенося свое положение и не входя в прямые сношения
с недовольными. Но сам Петр вызвал ее к действию. Чтобы переполнить чашу русского
огорчения и довести всенародный ропот до открытого взрыва, император заключил мир (24
апреля 1762 г.) с тем самым Фридрихом, который при Елизавете приведен был в отчаяние
русскими победами…»
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Василий Осипович Ключевский
Екатерина II

Императрица Екатерина II

Переворот 28 июня 1762 г. Лицом, во имя которого было предпринято движение, стала
императрица, успевшая приобрести широкую популярность, особенно в гвардейских пол-
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ках. Император дурно жил с женой, грозил развестись с ней и даже заточить в монастырь,
а на ее место поставить близкую ему особу, племянницу канцлера графа Воронцова. Екате-
рина долго держалась в стороне, терпеливо перенося свое положение и не входя в прямые
сношения с недовольными. Но сам Петр вызвал ее к действию. Чтобы переполнить чашу
русского огорчения и довести всенародный ропот до открытого взрыва, император заклю-
чил мир (24 апреля 1762 г.) с тем самым Фридрихом, который при Елизавете приведен был
в отчаяние русскими победами. Теперь Петр отказался не только от завоеваний, даже от
тех, которые уступал сам Фридрих, от Восточной Пруссии, не только заключил с ним мир,
но присоединил свои войска к прусским, чтобы действовать против австрийцев, недавних
русских союзников. Русские скрежетали зубами от досады, замечает Болотов. За парадным
обедом 9 июня, по случаю подтверждения этого мирного договора, император провозгла-
сил тост за императорскую фамилию. Екатерина выпила свой бокал сидя. На вопрос Петра,
почему она не встала, она отвечала, что не считала этого нужным, так как императорская
фамилия вся состоит из императора, из нее самой и их сына, наследника престола. «А мои
дяди, принцы Голштинские?» – возразил Петр и приказал стоявшему у него за креслом гене-
рал-адъютанту Гудовичу подойти к Екатерине и сказать ей бранное слово. Но, опасаясь, как
бы Гудович при передаче не смягчил этого неучтивого слова, Петр сам выкрикнул его через
стол во всеуслышание. Императрица расплакалась. В тот же вечер приказано было аресто-
вать ее, что, впрочем, не было исполнено по ходатайству одного из дядей Петра, невольных
виновников этой сцены.

С этого времени Екатерина стала внимательнее прислушиваться к предложениям
своих друзей, какие делались ей, начиная с самой смерти Елизаветы. Предприятию сочув-
ствовало множество лиц высшего петербургского общества, большею частью лично оби-
женных Петром. Таков был граф Никита Панин, елизаветинский дипломат и воспитатель
великого князя наследника Павла; такова была 19-летняя дама княгиня Дашкова, сестра
фаворитки, имевшая через мужа большие связи в гвардии. Сочувствовал делу и архиепископ
Новгородский Димитрий Сеченов, который по своему сану, разумеется, не мог принять пря-
мого участия в заговоре. Но всего больше помогал делу втихомолку малороссийский гет-
ман и президент Академии наук граф Кирилл Разумовский, богач, за щедрость чрезвычайно
любимый в своем гвардейском Измайловском полку.

Настоящими дельцами предприятия была гвардейская офицерская молодежь, преоб-
раженцы Пассек и Бредихин, измайловцы Ласунский и братья Рославлевы, конногвардейцы
Хитрово и унтер-офицер Потемкин. Центром, около которого соединялись эти офицеры,
служило целое гнездо братьев Орловых. Из него особенно выдавались двое: Григорий и
Алексей. Силачи, рослые и красивые, ветреные и отчаянно-смелые, мастера устраивать по
петербургским окраинам попойки и кулачные бои насмерть, они были известны во всех
полках как идолы тогдашней гвардейской молодежи. Старший из них, Григорий, артилле-
рийский офицер, давно был в сношениях с императрицей, которые искусно скрывались.
Заговорщики делились на четыре отделения, во главе которых стояли особые вожди, соби-
равшиеся для совещаний. Впрочем, не было обычного конспиративного ритуала: ни пра-
вильных собраний, ни рассчитанных приемов пропаганды; не заметно и подробно разрабо-
танного плана действий. Да в этом и не было надобности: гвардия давно была так воспитана
целым рядом дворцовых переворотов, что не нуждалась в особой подготовке к подобному
предприятию, лишь бы было популярное лицо, во имя которого всегда можно было поднять
полки. Накануне переворота Екатерина считала на своей стороне до 40 офицеров и до 10
тысяч солдат гвардии. Переворот не был нечаянным: его все ждали. Всего за неделю до
него, среди все усиливавшегося волнения, по улицам столицы ходили толпы народа, осо-
бенно гвардейцев, и почти въявь «ругали» государя. Впечатлительные наблюдатели считали
часы в ожидании взрыва. Разумеется, к Петру шли доносы, а тот, веселый и беззаботный, не



В.  О.  Ключевский.  «Екатерина II»

5

понимая серьезности положения, ни на что не обращал внимания и продолжал ветреничать
в Ораниенбауме, не принимая никаких мер предосторожности, даже сам, как деятельный
заговорщик против самого себя, раздувал тлевший огонь.

Окончив бесполезно для России одну войну, Петр затевал другую, еще менее полез-
ную, разорвав с Данией, чтобы возвратить отнятый ею у Голштинии Шлезвиг. Воинственно
двигая силы Русской империи на маленькую Данию для восстановления целости родной
Голштинии, Петр в то же время ратовал за свободу совести в России. Синоду 25июня дан был
указ, предписывавший равенство христианских вероисповеданий, необязательность постов,
неосуждение грехов против седьмой заповеди, «ибо и Христос не осуждал», отобрание в
казну всех монастырских крестьян; в заключение указ требовал от Синода непререкаемого
исполнения всех мероприятий императора. Сумасбродные распоряжения Петра побуждали
верить самым невероятным слухам. Так, рассказывали, что он хочет развести всех придвор-
ных дам с их мужьями и перевенчать с другими по своему выбору, а для примера – разве-
стись с собственной женой и жениться на Елизавете Воронцовой, что, впрочем, могло слу-
читься. Становится понятным общее молчаливое соглашение, во что бы ни стало избавиться
от такого самодержца. Выжидали только благоприятного случая, и его подготовлял сам Петр
своей датской войной. Гвардия с огорчением ожидала приказа выступать в поход за границу,
и приезд государя в Петербург на проводы Панин считал удобным моментом для переворота.

Но взрыв был ускорен случайным обстоятельством. К Пассеку вбежал встревоженный
преображенский капрал с вопросом, скоро ли свергнут императора, и с известием, что импе-
ратрица погибла; тревога солдат вызвана была слухами, какие распускали про Екатерину
сами заговорщики. Пассек выпроводил солдата, уверив его, что ничего подобного не случи-
лось, а тот бросился к другому офицеру, не принадлежавшему к заговору, и сказал ему то же
самое, прибавив, что был уже у Пассека. Этот офицер донес о слышанном по начальству, и 27
июня Пассек был арестован. Арест его поднял на ноги всех заговорщиков, испугавшихся, что
арестованный может выдать их под пыткой. Ночью решено было послать Алексея Орлова
за Екатериной, которая жила в Петергофе в ожидании дня именин императора (29 июня).

Рано утром 28 июня А. Орлов вбежал в спальню к Екатерине и сказал, что Пассек аре-
стован. Кое-как одевшись, императрица села с фрейлиной в карету Орлова, поместившегося
на козлах, и была привезена прямо в Измайловский полк. Давно подготовленные солдаты по
барабанному бою выбежали на площадь и тотчас присягнули, целуя руки, ноги, платье импе-
ратрицы. Явился и сам полковник граф К. Разумовский. Затем, в предшествии приводившего
к присяге священника с крестом в руке, двинулись в Семеновский полк, где повторилось
то же самое. Во главе обоих полков, сопровождаемая толпой народа, Екатерина поехала в
Казанский собор, где на молебне ее возгласили самодержавной императрицей. Отсюда она
отправилась в новоотстроенный Зимний дворец и застала там уже в сборе Сенат и Синод,
которые беспрекословно присоединились к ней и присягнули. К движению примкнули кон-
ногвардейцы и преображенцы с некоторыми армейскими частями и в числе свыше 14 тысяч
окружили дворец, восторженно приветствуя обходившую полки Екатерину; толпы народа
вторили войскам.

Без возражений и колебаний присягали и должностные лица, и простые люди, все, кто
ни попадал во дворец, всем тогда открытый. Все делалось как-то само собой, точно чья-
то незримая рука заранее все приладила, всех согласила и вовремя оповестила. Сама Ека-
терина, видя, как радушно все ее приветствовали, ловили ее руку, объясняла это единоду-
шие народным характером движения: все приняли в нем добровольное участие, чувствовали
себя в нем самостоятельными деятелями, а не полицейскими куклами или любопытными
зрителями. Между тем наскоро составили и раздавали народу краткий манифест, который
возвещал, что императрица, по явному и нелицемерному желанию всех верных подданных,
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вступила на престол, став на защиту Православной Русской церкви, русской победной славы
и внутренних порядков, совсем ниспроверженных.

Вечером 28 июня Екатерина, во главе нескольких полков, верхом, в гвардейском мун-
дире старого петровского покроя и в шляпе, украшенной зеленой дубовой веткой, с рас-
пущенными длинными волосами, рядом с княгиней Дашковой, тоже верхом и в гвардей-
ском мундире, двинулась в Петергоф, куда в тот день должен был приехать из Ораниенбаума
император со свитой, чтобы обедать в Монплезире, петергофском павильоне, где помеща-
лась Екатерина. С большим придворным обществом Петр подъехал к Монплезиру – он ока-
зался пустым. Обшарили весь сад – нигде ее нет! Узнали, что императрица рано утром тай-
ком уехала в Петербург. Все растерялись в недоумении. Три сановника, в том числе канцлер
Воронцов, догадываясь, в чем дело, вызвались ехать в Петербург разузнать, что там дела-
ется, и усовестить императрицу. Екатерина всенародно уверяла после, что им велено было
даже убить ее в случае надобности. Разведчики, приехав в Петербург, присягнули импера-
трице и не воротились. Получив кое-какие известия из Петербурга, в Петергофе принялись
рассылать адъютантов и гусар по всем дорогам к столице, писать приказы, давать советы,
как поступить. Решено было захватить Кронштадт, чтобы оттуда действовать на столицу,
пользуясь морскими силами. Но когда император со свитой приблизился к крепости, оттуда
было объявлено, что по нему будут стрелять, если он не удалится. У Петра не хватало духа,
чтобы по совету Миниха спрыгнуть на берег или плыть к Ревелю, а оттуда в Померанию и
стать во главе русской армии, находившейся за границей. Петр забился в низ галеры и среди
рыданий сопровождавших экспедицию придворных дам поплыл назад в Ораниенбаум.

Присяга Измайловского полка Екатерине II.
С оригинального рисунка Кестнера
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Попытка вступить в переговоры с императрицей не удалась; предложение помириться
и разделить власть осталось без ответа. Тогда Петр принужден был собственноручно пере-
писать и подписать присланный ему Екатериной акт якобы «самопроизвольного» клятвен-
ного отречения от престола. Когда Екатерина со своими полками утром 29 июня заняла
Петергоф, а Петр дал увезти себя туда из Ораниенбаума, его с трудом защитили от раздра-
женных солдат. В Петергофском дворце от непосильных потрясений с ним сделался обмо-
рок. Несколько времени спустя, когда пришел Панин, Петр бросился к нему, ловил его руки,
прося его ходатайства, чтобы ему было позволено удержать при себе четыре особенно доро-
гие ему вещи: скрипку, любимую собаку, арапа и Елизавету Воронцову. Ему позволили удер-
жать три первые вещи, а четвертую отослали в Москву и выдали замуж за Полянского.

Случайный гость русского престола, он мелькнул падучей звездой на русском полити-
ческом небосклоне, оставив всех в недоумении, зачем он на нем появлялся. Бывшего импе-
ратора удалили в Ропшу, загородную мызу, подаренную ему императрицей Елизаветой, а
Екатерина на другой день торжественно вступила в Петербург.

Так кончилась эта революция, самая веселая и деликатная из всех нам известных, не
стоившая ни одной капли крови, настоящая дамская революция. Но она стоила очень много
вина: в день въезда Екатерины в столицу, 30 июня, войскам были открыты все питейные
заведения; солдаты и солдатки в бешеном восторге тащили и сливали в ушаты, бочонки,
во что ни попало, водку, пиво, мед, шампанское. Три года спустя в Сенате еще производи-
лось дело петербургских виноторговцев о вознаграждении их «за растащенные при благо-
получном ее величества на императорский престол восшествии виноградные напитки сол-
датством и другими людьми».

Екатерина II на балконе Зимнего дворца, приветствуемая войсками.
С рисунка Кестнера
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Дело 28 июня, завершая собою ряд дворцовых переворотов XVIII в., не во всем было на
них похоже. И оно было исполнено посредством гвардии; но его поддержало открыто выра-
зившееся сочувствие столичного населения, придавшее ему народную окраску. Притом оно
носило совсем иной политический характер. В 1725, 1730 и 1741 гг. гвардия установляла или
восстановляла привычную верховную власть в том или другом лице, которое вожди ее пред-
ставляли ей законным наследником этой власти. В 1762 г. она выступала самостоятельной
политической силой, притом не охранительной, как прежде, а революционной, низвергая
законного носителя верховной власти, которому сама недавно присягала. К возмущенному
национальному чувству примешивалось в ней самодовольное сознание, что она создает и
дает отечеству свое правительство, хоть и незаконное, но которое лучше законного поймет
и соблюдет его интересы.

Объясняя гвардейский энтузиазм, проявившийся в перевороте, Екатерина вскоре
писала, что последний гвардейский солдат смотрел на нее как на дело рук своих. И в ответ на
эту революционную лояльность своей гвардии Екатерина поспешила заявить, что узурпация
может стать надежным залогом государственного порядка и народного благоденствия. Когда
в Петербурге улеглось движение, поднятое переворотом, излишества уличного патриотиче-
ского ликования покрыты были торжественным актом, изъяснившим смысл совершившихся
событий. Обнародован был второй, «обстоятельный» манифест от 6 июля. Это – и оправда-
ние захвата, и исповедь, и обличение павшего властителя, и целая политическая программа.
С беспощадной откровенностью разоблачаются преступные или постыдные деяния и зло-
умышления бывшего императора, которые, по уверению манифеста, должны были приве-
сти к мятежу, цареубийству и гибели государства. Видя отечество, гибнущее, и вняв «при-
сланным от народа избранным верноподданным», императрица отдала себя или на жертву
за любезное отечество, или на избавление его от угрожавших опасностей.

В лице низложенного императора манифест обличал и бичевал не злосчастную слу-
чайность, а самый строй Русского государства. «Самовластие, – гласил манифест, – не обуз-
данное добрыми и человеколюбивыми качествами в государе, владеющем самодержавно,
есть такое зло, которое многим пагубным следствиям непосредственно бывает причиною».
Никогда русская власть с высоты престола так откровенно не вещала своему народу такой
печальной истины, что венец государственного здания, в коем он обитает, своим непрочным
построением всегда грозит разрушить самое здание. В предотвращение этого бедствия импе-
ратрица «наиторжественнейше» обещала своим императорским словом узаконить такие
государственные установления, которые «и в потомки» предохранили бы целость империи
и самодержавной власти, а верных слуг отечества вывели бы «из уныния и оскорбления».

Но и у этого переворота, так весело и дружно разыгравшегося, был свой печальный
и ненужный эпилог. В Ропше Петра поместили в одной комнате, воспретив выпускать его
не только в сад, но и на террасу. Дворец окружен был гвардейским караулом. Приставники
обращались с узником грубо; но главный наблюдатель Алексей Орлов был с ним ласков,
занимал его, играл с ним в карты, ссужал его деньгами. С самого приезда в Ропшу Петру
нездоровилось. Вечером того же 6 июля, когда был подписан манифест, Екатерина получила
от А. Орлова записку, писанную испуганной и едва ли трезвой рукой. Можно было понять
лишь одно: в тот день Петр за столом заспорил с одним из собеседников; Орлов и другие
бросились их разнимать, но сделали это так неловко, что хилый узник оказался мертвым.
«Не успели мы разнять, а его уже и не стало; сами не помним, что делали». Екатерина, по
ее словам, была тронута, даже поражена этой смертью. Но, писала она месяц спустя, «надо
идти прямо – на меня не должно пасть подозрение». Вслед за торжественным манифестом
6 июля по церквам читали другой, от 7 июля, печальный, извещавший о смерти впавшего в
прежестокую колику бывшего императора и приглашавший молиться «без злопамятствия» о
спасении души почившего. Его привезли прямо в Александро-Невскую лавру и там скромно
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похоронили рядом с бывшей правительницей Анной Леопольдовной. Весь Сенат просил
Екатерину не присутствовать при погребении.

Значение переворотов. Читая манифест 6 июля, чувствуем, что стоим на каком-то
важном переломе русской жизни. Он сулил нечто новое или дотоле не удававшееся, именно
закономерное государство. Оглянемся несколько назад, чтобы видеть, как мало такое госу-
дарство было подготовлено, как мысль о нем, вспыхивая по временам, скоро гасла. До
конца XVI в. мы наблюдали Русское государство, державшееся еще на основах вотчинного
порядка, в котором государство считалось не народным союзом, а фамильным достоянием
государя, подданный знал только свои обязанности, не имея законом обеспеченных прав.
Казалось, Смутное время должно было очистить государство от последних остатков этого
порядка. Народ своими силами вышел из безурядицы, избрал новую династию, которая не
строила государства, как ее предшественница, и не могла считать его своей вотчиной. Он
показал, что способен стать деятельным участником государственного строения, перестал
служить простым строительным материалом.

Действительно, после Смуты наблюдаем в московской государственной жизни два
течения, из которых одно промывало себе новое земское русло, хотя другое тянуло к покину-
тым приказным берегам. Но по мере удаления от своего источника, новая струя постепенно
наклонялась к старой, и к концу XVII в. слилась с нею. Вместе с новой династией оживали
прежние вотчинные понятия и привычки. Родоначальник новой династии в своих прави-
тельственных актах старался показать народу, что видит в себе не народного избранника, а
племянника царя Федора и в этом родстве полагает истинную основу своей власти. Народ-
ная самодеятельность, вызванная Смутой, правда, закреплялась во всесословном Земском
соборе; но в то же время падало его естественное основание, местное земское самоуправ-
ление, и сам Земский собор не отлился в твердое постоянное учреждение, скоро утратил
свой первоначальный всесословный состав и, наконец, замер, заметенный вихрем петров-
ской реформы.

Петр I своими понятиями и стремлениями близко подошел к идее правового государ-
ства. Он видел цель государства в добре общем, народном благе, не в династическом инте-
ресе, а средство для ее достижения – в законности, крепком хранении «прав гражданских
и политических». Свою власть он считал не своей наследственной собственностью, а долж-
ностью царя, свою деятельность – служением государству. Но обстоятельства и привычки
помешали ему привести свое дело в полное согласие с собственными понятиями и намере-
ниями. Обстоятельства вынуждали его работать больше в области политики, чем права, а от
предшественников он унаследовал два вредных политических предрассудка – веру в твор-
ческую мощь власти и уверенность в неистощимости народных сил и народного терпения.
Он не останавливался ни перед чьим правом, ни перед какой народной жертвой. Став пре-
образователем в европейском духе, он сберег в себе слишком много московского, допетров-
ского царя, не считался ни с правосознанием народа, ни с народной психологией и надеялся
искоренить вековой обычай, водворить новое понятие так же легко, как изменял покрой пла-
тья или ширину фабричного сукна. Вводя все насильственно, даже общественную самодея-
тельность вызывая принуждением, он строил правомерный порядок на общем бесправии, и
потому в его правомерном государстве рядом с властью и законом не оказалось всеоживля-
ющего элемента, свободного лица, гражданина.

Петру не удалось укрепить свою идею государства в народном сознании, а после него
она погасла и в правительственных умах. Законным преемникам Петра, его внуку и дочери,
была недоступна его государственная идея. Остальные смены приносили на престол неча-
янных властителей, даже инородцев, которые не могли видеть в России не только своей вот-
чины, но и своего отечества. Государство замкнулось во дворце. Правительства, охранявшие
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власть даже не как династическое достояние, а просто как захват, которого не умели оправ-
дать перед народом, нуждались не в народной, а в военно-полицейской опоре.

Но мутная волна дворцовых переворотов, фаворов и опал своим прибоем постепенно
наносила вокруг престола нечто похожее на правящий класс с пестрым социальным соста-
вом, но с однофасонным складом понятий и нравов. Это была только новая формация
военно-служилого класса, давно действовавшего при дворе московских государей-вотчин-
ников под командой бояр. В опричнине Грозного этот класс получил яркую политическую
окраску – как полицейский охранный корпус, направленный против боярской и земской кра-
молы. В XVII в. верхний слой его, столичное дворянство, поглощая в себя остатки боярства,
становился на его место в управлении, а при Петре Великом, преобразованный в гвардию и
приправленный дозой иностранцев, сверх того предназначался стать проводником западной
культуры и военной техники. Государство не скупилось на вознаграждение дворянства за
его административные и военные заслуги, увеличивало податное бремя народа на содержа-
ние дворян, роздало им огромное количество государственных земель и даже закрепостило
за ними до двух третей сельского населения.

Наконец, после Петра дворянство во всем своем составе через гвардию делает случай-
ные правительства, освобождается от обязательной службы и с новыми правами становится
господствующим сословием, держащим в своих руках и управление, и народное хозяйство.
Так формировалось это сословие из века в век, перелицовываясь по нуждам государства и
по воспринимаемым попутно влияниям. К моменту воцарения Екатерины II оно составило
народ в политическом смысле слова, и при его содействии дворцовое государство преем-
ников Петра Первого получило вид государства сословно-дворянского. Правовое народное
государство было еще впереди и не близко.

Основной факт эпохи. Манифест Екатерины II от 6 июля 1762 г. возвестил о новой
силе, имевшей впредь направлять государственную жизнь России. Доселе единственным
двигателем этой жизни, признанным в единственном основном законе империи, в уставе
Петра Великого о престолонаследии, была всевластная воля государя, личное усмотрение.
Екатерина объявила в манифесте, что самодержавное самовластие само по себе, без случай-
ной, необязательной узды добрых и человеколюбивых качеств есть зло, пагубное для госу-
дарства. Торжественно были обещаны законы, которые указывали бы всем государственным
учреждениям пределы их деятельности. Как проводилось в государственную жизнь возве-
щенное начало законности, – в этом интерес царствования Екатерины II и ее преемников;
как случилось, что именно Екатерине II пришлось возвестить это начало, – в этом интерес
ее личности, ее судьбы и характера.
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Коронование Екатерины II. Объявление глашатаями народу о торжестве короно-
вания.

С гравюры Калпашникова, сделанной с картины де Велли

Происхождение. Июньский переворот 1762 г. сделал Екатерину II самодержавной рус-
ской императрицей. С самого начала XVIII в. носителями верховной власти у нас были люди,
либо необычайные, как Петр Великий, либо случайные. Таковы были его преемники и пре-
емницы, даже те из них, кого назначала на престол в силу закона Петра I, предыдущая слу-
чайность, как было с ребенком Иваном VI и с Петром III. Екатерина II замыкает собою ряд
этих исключительных явлений нашего во всем не упорядоченного XVIII в.: она была послед-
ней случайностью на русском престоле и провела продолжительное и необычайное царство-
вание, создала целую эпоху в нашей истории. Далее пойдут уже царствования по законному
порядку и в духе установившегося обычая.
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Вид Штеттинского замка, в котором родилась Екатерина II

Екатерина по матери принадлежала к Голштейн-Готторпскому княжескому роду,
одному из многочисленных княжеских родов Северной Германии, а по отцу – к другому
тамошнему же и еще более мелкому владетельному роду – Ангальт-Цербстскому. Отец
Екатерины, Христиан Август из Цербст-Горнбургской линии Ангальтского дома, подобно
многим своим соседям, мелким северогерманским князьям, состоял на службе у прусского
короля. Он был полковым командиром, комендантом, а потом губернатором города Штет-
тина. Неудачно баллотировался в курляндские герцоги и кончил свою экстерриториальную
службу прусским фельдмаршалом, возведенный в это звание по протекции русской импера-
трицы Елизаветы.

В Штеттине и родилась у него (21 апреля 1729 г.) дочь Софья Августа, наша Ека-
терина. Таким образом, эта принцесса соединяла в своем лице два мелких княжеских
дома Северо-Западной Германии. Эта Северо-Западная Германия представляла в XVIII в.
любопытный во многих отношениях уголок Европы. Здесь средневековый немецкий фео-
дализм донашивал тогда сам себя, свои последние династические регалии и генеалогиче-
ские предания. С бесконечными фамильными делениями и подразделениями, принцами
Брауншвейг-Люнебургскими и Брауншвейг-Вольфенбюттельскими, Саксен-Гомбургскими,
Саксен-Кобургскими, Саксен-Готскими и Саксен-Кобург-Готскими, Мекленбург-Шверин-
скими и Мекленбург-Стрелицкими, Шлезвиг-Голштейнскими, Голштейн-Готторпскими и
Готторп-Эйтинскими, Ангальт-Дессаускими, Ангальт-Цербстскими и Цербст-Дорнбург-
скими, – это был запоздалый феодальный муравейник, суетливый и в большинстве бед-
ный, донельзя перероднившийся и перессорившийся, копошившийся в тесной обстановке
со скудным бюджетом и с воображением, охотно улетавшим за пределы тесного родного
гнезда. В этом кругу все жило надеждами на счастливый случай, расчетами на родственные
связи и заграничные конъюнктуры, на желанные сплетения неожиданных обстоятельств.
Потому здесь всегда сберегались в потребном запасе маленькие женихи, которые искали
больших невест, и бедные невесты, тосковавшие по богатым женихам, наконец, наследники
и наследницы, дожидавшиеся вакантных престолов. Понятно, такие вкусы воспитывали
политических космополитов, которые думали не о родине, а о карьере и для которых родина
была везде, где удавалась карьера. Здесь жить в чужих людях было фамильным промыслом,
служить при чужом дворе и наследовать чужое – династическим заветом.
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Вот почему этот мелкокняжеский мирок получил в XVIII в. немаловажное между-
народное значение: отсюда не раз выходили маленькие принцы, игравшие иногда круп-
ные роли в судьбах больших европейских держав, в том числе и России. Мекленбург, Бра-
уншвейг, Голштиния, Ангальт-Цербст поочередно высылали и к нам таких политических
странников-чужедомов в виде принцев, принцесс и простых служак на жалованье. Благо-
даря тому что одна из дочерей Петра Великого вышла за герцога Голштинского, этот дом
получил значение и в нашей истории.

Родичи Екатерины по матери, прямые и боковые, с самого начала XVIII в. либо слу-
жили на чужбине, либо путем браков искали престолов на стороне. Дед ее (по боковой
линии) Фридрих Карл, женатый на сестре Карла XII Шведского, в начале Северной войны
сложил голову в одном бою, сражаясь в войсках своего шурина. Один ее двоюродный дядя,
сын этого Фридриха Карла, герцог Карл Фридрих женился на старшей дочери Петра I Анне
и имел неудачные виды на шведский престол. Зато сына его, Карла Петра Ульриха, родив-
шегося в 1728 г. и рождением своим похоронившего мать, шведы в 1742 г., при окончании
неудачной войны с Россией, избрали в наследники шведского престола, чтобы этой любезно-
стью задобрить его тетку, русскую императрицу, и смягчить условия мира; но Елизавета уже
перехватила племянника для своего престола, а вместо него навязала шведам не без ущерба
для русских интересов другого голштинского принца – Адольфа Фридриха, родного дядю
Екатерины, которого русское правительство прежде проводило уже в герцоги Курляндские.

Другой родной дядя Екатерины из Голштинских – Карл – был объявлен женихом самой
Елизаветы, когда она была еще цесаревной, и только скорая смерть принца помешала ему
стать ее мужем. Ввиду таких фамильных случаев, один старый каноник в Брауншвейге мог,
не напрягая своего пророческого дара, сказать матери Екатерины: «На лбу вашей дочери я
вижу по крайней мере три короны». Мир уже привыкал видеть в мелком немецком княжье
головы, которых ждали чужие короны, остававшиеся без своих голов.

Екатерина родилась в скромной обстановке прусского генерала из мелких немецких
князей и росла резвой, шаловливой, даже бедовой девочкой, любившей попроказить над
старшими, особенно надзирательницами, щегольнуть отвагой перед мальчиками и умевшей
не смигнуть, когда трусила. Родители не отягощали ее своими воспитательными заботами.
Отец ее был усердный служака, а мать, Иоанна Елизавета, – неуживчивая и непоседная жен-
щина, которую так и тянуло на ссору и кляузу, ходячая интрига, воплощенное приключение;
ей было везде хорошо, только не дома. На своем веку она исколесила чуть не всю Европу,
побывала в любой столице, служила Фридриху Великому по таким дипломатическим делам,
за которые стеснялись браться настоящие дипломаты, чем заслужила большой респект у
великого короля. И незадолго до воцарения дочери, она умерла в Париже в очень стесненном
положении, потому что Фридрих скупо оплачивал услуги своих агентов.

Екатерина могла только благодарить судьбу за то, что мать редко бывала дома. В вос-
питании детей штеттинская комендантша придерживалась простейших правил, и Екатерина
сама потом признавалась, что за всякий промах приучена была ждать материнских пощечин.
Ей не исполнилось и 15 лет, когда в нее влюбился один из ее голштинских дядей, состоявший
на саксонской, а потом на прусской службе, и даже добился от племянницы согласия выйти
за него замуж. Но чисто голштинская встреча благоприятных обстоятельств разрушила эту
раннюю идиллию и отвела ангальт-цербстскую принцессу от скромной доли прусской пол-
ковницы или генеральши, чтобы оправдать пророчество брауншвейгского каноника, доста-
вив ей не три, а только одну корону, но зато стоившую десяти немецких.

Во-первых, императрица Елизавета, несмотря на позднейшие увлечения своего шат-
кого сердца, до конца жизни хранила нежную память о своем так рано умершем голштин-
ском женихе. Она и оказывала внимание его племяннице с матерью, посылая им безделки
вроде своего портрета, украшенного бриллиантами в 18 тыс. тогдашних рублей (не менее
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100 тыс. нынешних). Такие подарки служили семье штеттинского губернатора, а потом прус-
ского фельдмаршала немалым подспорьем в ненастные дни жизни. А затем Екатерине много
помогла ее фамильная незначительность.

В то время Петербургский двор искал невесты для наследника русского престола, и
дальновидные петербургские политики советовали Елизавете направить поиски к какому-
нибудь скромному владетельному дому, потому что невестка крупного династического про-
исхождения, пожалуй, не будет оказывать должного послушания и почтения императрице
и своему мужу. Наконец, в числе сватов, старавшихся пристроить Екатерину в Петербурге,
было одно довольно значительное лицо в тогдашней Европе – сам король Прусский Фридрих
II. После разбойничьего захвата Силезии у Австрии он нуждался в дружбе Швеции и Рос-
сии, и думал упрочить ее женитьбой наследников обеих этих держав. Елизавете очень хоте-
лось женить своего племянника на прусской принцессе, но Фридриху жаль было расходо-
вать свою сестру на русских варваров, и он наметил ее за шведского наследника упомянутого
выше ставленника Елизаветы из Голштинских, Адольфа Фридриха, для подкрепления своей
дипломатической агентуры в Стокгольме. А за русского наследника хотел испоместить дочь
своего верного фельдмаршала, бывшего штеттинского губернатора, рассчитывая создать из
нее тоже надежного агента в столице страшной для него империи. Он сам признается в своих
записках с большим самодовольством, что брак Петра и Екатерины – его дело, его идея, что
он считал его необходимым для государственных интересов Пруссии и в Екатерине он видел
лицо, наиболее пригодное для их обеспечения со стороны Петербурга. Все это и решило
выбор Елизаветы, несмотря на то или, скорее, между прочим, потому, что невеста по матери
приходилась троюродной сестрой своему жениху.

Елизавета считала голштинскую родню своей семьей и видела в этом браке свое семей-
ное дело. Оставалось успокоить отца, строгого лютеранина старой ортодоксальной школы,
не допускавшего мысли о переходе дочери в греческую ересь, но его убедили, что религия у
русских почти что лютеранская и даже почитание святых у них не приемлется. Помыслы 14-
летней Екатерины шли навстречу тонким расчетам великого короля. В ней рано проснулся
фамильный инстинкт: по ее признанию, уже с 7 лет у нее в голове начала бродить мысль
о короне, разумеется чужой, а когда принц Петр Голштинский стал наследником русского
престола, она «во глубине души предназначала себя ему», потому что считала эту партию
самой значительной из всех возможных; позднее она откровенно признается в своих запис-
ках, что, по приезде в Россию, русская корона ей больше нравилась, чем особа ее жениха.
Когда (в январе 1744 г.) из Петербурга пришло к матери в Цербст приглашение немедленно
ехать с дочерью в Россию, Екатерина уговорила родителей решиться на эту поездку. Мать
даже обиделась за своего влюбленного брата, которому Екатерина уже дала слово. «А мой
брат Георг, что он скажет?» – укоризненно спросила мать. «Он только может желать моего
счастья», – отвечала дочь, покраснев.

И вот, окутанные глубокой тайной, под чужим именем, точно собравшись на недоброе
дело, мать с дочерью спешно пустились в Россию и в феврале представились в Москве Ели-
завете. Весь политический мир Европы дался диву, узнав о таком выборе русской импера-
трицы. Тотчас по приезде к Екатерине приставили учителей закона Божия, русского языка
и танцев – это были три основные предмета высшего образования при национально-право-
славном и танцевальном дворе Елизаветы.
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