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Введение

 
«Он рыться не имел охоты
В хронологической пыли
Бытописания земли:
Но дней минувших анекдоты
От Ромула до наших дней
Хранил он в памяти своей».
А.С.Пушкин «Евгений Онегин»

История. О чем мы подумаем, услышав это слово? О фактах, датах и именах, до боли
знакомых со школьной скамьи. Кажется, они настолько обросли «кожей» исторической мифо-
логии, что давно превратились в  статичные музейные экспонаты за  стеклом. Автор книги
предлагает читателю сменить оптику обзора и внимательней присмотреться к людям позапро-
шлого столетия. Живые и чувствительные, думающие и противоречивые, эти вполне обыкно-
венные личности, волею судьбы вознесенные на политический Олимп, оказались в совершенно
необычных условиях вертикали власти, равнодушной к  сентиментальности. За посвящение
в узкий круг избранников они расплатились собственным преображением, но взамен получили
счастливый билет – стали частью исторической памяти потомков, что можно расценить как
своеобразное духовное бессмертие.

Увлекательные вопросы, освещающие неожиданные исторические сюжеты, помогут
понять, имеем ли мы дело с «картонными» персонажами старинного вертепного театра или
с многогранными «столпами», которые по сей день поддерживают существенную часть здания
Российского государства.

6  основных глав книги адресуются всем любителям истории, как начинающим, так
и обладающим определенным набором знаний. По сравнению с первым изданием, 4  главы,
посвященные временам правления императоров, были дополнены 2 разделами, в которых рас-
сматривается развитие революционного движения. Это позволяет создать более многоплано-
вую картину происходивших событий, осознать их сложность и противоречивость.

Книга имеет не совсем привычный формат – «История в историях» написана в вопро-
сах и ответах. Почему? Неужели нельзя отдельными микроблоками осветить разнообразные
сюжеты? Если  бы издание готовилось лет двадцать-двадцать пять назад, то такой формат
был бы наиболее уместен. Но время течет, технические новинки сильно расширяют пределы
доступа к  информации. Теперь почти в  каждом доме есть Интернет. При его правильном
использовании получить информацию очень просто, достаточно задать несколько ключевых
слов в поисковике. Учитывая все положительные моменты, стоит обозначить риски подоб-
ного подхода. Этот нехитрый механизм весьма расслабляет навык научного поиска. Раньше
процесс нахождения информации носил творческий характер. Анализ фактологии и  отсев
лишнего материала могли привести к неожиданным наблюдениям уже на раннем этапе иссле-
дования. Нынешнее же «облегчение» работы оказывается на поверку «медвежьей услугой».
Такая форма существенно снижает планку авторского творчества, что отражается на конечном
продукте, который более напоминает произвольную компиляцию сырого материала, нежели
его обработку, анализ и синтез. Вопросно-ответная форма пособия нацелена на тренировку
навыка научного поиска. Подобный принцип был удачно апробирован в двух просветительских
сериях книг «Своя игра» и «Умники и умницы». Небольшой совет: прочитав вопрос, не спе-
шите смотреть ключ, попытайтесь найти ответ с помощью книг и статей, представленных в раз-
деле «Список рекомендуемой литературы». Только пропустив информацию через себя, она
станет подлинным знанием, которое не исчезнет из головы через короткий временной проме-
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жуток. Дополнительные факты, эдакий побочно-положительный эффект собственного поиска,
существенно расширят интеллектуальные горизонты эрудиции.

Авторские ответы включают обильный дополнительный материал, выходящий за рамки
вопросов, но их конкретное содержание может показаться небезынтересным для читателя.

Еще одной особенностью пособия можно считать частое обращение к текстам историче-
ских материалов. Так или иначе, но умение грамотно работать с источником является важней-
шим навыком настоящего историка. Главное – не только слышать голос эпохи, но и извлекать
полезную информацию, которая порой корректирует давно устоявшиеся исторические концеп-
ции. Закавыченный текст нужно не просто пробежать глазами, в него необходимо вчитаться,
понять, когда он был написан, кто его создал и с какой целью, как эти признаки повлияли
на внутреннюю объективность источника. Поначалу процесс кажется сложным и муторным,
но стоит потренироваться именно на таких небольших примерах, и это войдет в привычку.
Вдумчивое чтение и внимательное отношение к каждому предложению способствуют совер-
шенствованию арсенала научных методов начинающего ученого.

Отдельно стоит сказать про комплекс иллюстраций, которые визуализируют текст. Вни-
мательно присмотритесь к деталям – орденам, элементам одежды, моде, памятникам, надпи-
сям и датам. Запишите свои наблюдения. Что показалось неожиданным? К примеру, в учебной
литературе закрепился тезис, что войска графа И. Ф. Паскевича в 1849 г. подавили восстание
в Венгрии. Обращение к иллюстрации награды позволяет расширить географию действий рус-
ских войск – на медали начертано «За усмирение Венгрии и Трансильвании». Мы привыкли
воспринимать И. К. Айвазовского исключительно в качестве художника-мариниста, мастера
морского изображения. Но стоит приглядеться к портрету М. Т. Лорис-Меликова, и в ниж-
нем углу не составит труда разобрать знакомую фамилию автора произведения. Сгруппиро-
вав изображения, задаешься вопросом: почему от главных деятелей эпохи «Великих реформ»
остались довольно скромные портреты, зато от одного из ярких представителей реакционного
лагеря П. А. Шувалова сохранилось произведение кисти придворного художника? Воспри-
няв изображения на внешнем эмоциональном уровне, сделайте еще одно усилие: разберите их
по деталям так, чтобы они «заговорили», дали пищу для размышлений, повышая эвристиче-
скую эффективность проделанной работы.

Дополнительная 7 глава, прежде всего, адресуется олимпиадникам. За последнее десяти-
летие эссе стало неотъемлемой частью олимпиадного комплекта по истории. В 2016 г. вышло
в свет долгожданное пособие А. А. Талызиной «Историческое эссе», снискавшее популярность
в олимпиадной среде. В 2017 г. подобная книга появилась по «Историческому проекту». Каче-
ственная тематическая литература от непосредственных авторов олимпиадных заданий облег-
чила процесс целенаправленной подготовки к столь непростому интеллектуальному соревно-
ванию. Однако «болевые точки», связанные с отдельными видами заданий, все еще остаются.
Традиционно одним из ключевых препятствий для талантливых школьников становится под-
борка историографии  – мнений историков по  теме эссе. Учебники по  историографии рас-
сматривают труды того или иного историка в целом, разбирая лишь ключевые проблемы их
концепций. Приходится обращаться к обзорным историографическим статьям, но фрагмен-
тарность рассматриваемых там проблем сужает возможность подготовки к широкому спектру
тем эссе. Создание качественного историографического пособия не теряет своей актуальности.
В 7-й главе представлены мнения историков по каждому правителю XIX в., а также по дви-
жению декабристов. В свете того, что XIX в. является едва ли не самым популярным перио-
дом при написании эссе, данная историографическая выборка может дать толчок для начинаю-
щего ученика. Разумеется, в книге не отражены все возможные историографические позиции,
для этого потребовалось бы диссертационное исследование. Особое внимание автор уделил
историкам современного периода. За последние годы появилось много качественной научной
литературы, тонущей, к сожалению, в бездонном океане низкопробных и откровенно антина-
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учных работ. Обратившись к «новым классикам», мы обнаружим, что разработка отечествен-
ной истории продвинулась далеко вперед; многие проблемы, казавшиеся давно исчерпанными,
находят свежую огласовку. Апелляция к современной историографии позволит вывести эссе
на более новый – современный уровень. Выход за концептуальные рамки классических учеб-
ников также будет полезен для студентов и учителей истории.

Глава «Справочные материалы» состоит из нескольких блоков, позволяющих встроить
историю России XIX в. в общемировой исторический контекст. Проблема традиционного раз-
рыва между историей России и Всемирной историей в школьной программе была обозначена
в Историко-культурном стандарте; ее решением стали 3 новые линейки школьных учебников.
Дополнительные материалы, написанные в рамках нового подхода, должны постепенно осла-
бить все еще прочные позиции прежней концепции. В первом разделе годы правления россий-
ских императоров хронологически соотносятся с правителями ведущих стран мира. Во втором
разделе подобная синхронизация происходит с событиями мировой истории. Третий раздел
связан с внутренней политикой Российской империи. Здесь правители сопоставляются с гла-
вами ведущих министерств, государственных органов и крупных территориальных образова-
ний.

Дополнительным материалом выступает обширный тематический список художествен-
ных и документальных фильмов. Давно замечено, что талантливое художественное произве-
дение оказывает огромное влияние на общественное сознание, выступая конструктором исто-
рической памяти масс. Это не  хорошо и  не  плохо. Это объективно существующий факт.
Какими бы документально точными не являлись образы декабристов, созданные Н. Я. Эйдель-
маном и О. И. Киянской, именно персонажи фильма «Звезда пленительного счастья» будут
звонко отчеканены в коллективном сознании. Но познакомиться с ними нужно, поскольку они
являются неотъемлемой частью общекультурного дискурса. Вдвойне интереснее посмотреть
на фильмы сквозь призму тематических знаний, ведь обычно это делается в обратном порядке.

Не будем забывать, что сложность исторической науки состоит в ее противоречивости,
когда на  каждый факт можно подобрать контр-факт, разводя по  разные стороны баррикад
непримиримых защитников той или иной позиции. В пылу дискуссии поляризация мнений
еще больше усиливается; на  определенном этапе главным предметом становится сам спор,
а  не  его историческое содержание. Но  именно учет противоречий, сопоставление и  анализ
противоположных фактов дают возможность получить не черно-белое изображение, а цвет-
ную, пеструю и по-настоящему цельную картину исследуемых событий. Иначе мы столкнемся
с большими трудностями при ответе и на относительно простые вопросы. Например, почему
Александр I  дал полякам Конституцию, а  русским солдатам-победителям  – военные посе-
ления? Зачем декабристы, дворяне по происхождению, выступили против строя, в котором
сами занимали господствующее положение? Как армия, любимое детище Николая I, оказалась
неподготовленной к Крымской войне? Что позволило нерешительному Александру II, считав-
шему главным авторитетом своего отца-консерватора, провести реформу 1861 г., превосхо-
дящую по радикальности многие петровские преобразования? Зачем Александр III, долгое
время обходившийся без союзников, в 1891  г. слушал революционный гимн «Марсельеза»
с обнаженной головой? Лишь углубившись в темы, рассмотрев под микроскопом разнообраз-
ные факты и подходы, возможно достичь высокого уровня обобщения и приближения к под-
линной истории. Надеюсь, что читатель найдет в книге как необычные сюжеты, так и пищу для
ума, благодаря которой взгляд на некоторые вещи откроется с неожиданной стороны.

Автор выражает искреннюю благодарность людям, оказавшим существенную помощь
при подготовке издания: В. Н. Ратушняку, А. В. Гусевой, Ю. В. Капориной, М. А. Власову,
А. А. Дубиковской, М. В. Кожину, В. М. Валько, А. С. Евтушенко и А. Д. Ушакову. Без ваших
рекомендаций и поддержки эта книга вряд ли бы состоялась!
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Глава 1. Время громких побед и несбывшихся надежд

 
Александр родился 12 декабря 1777 г., и Екатерина II сразу забрала великого

князя на воспитание. Чьему примеру последовала «Северная Семирамида»?
Императрицы Елизаветы Петровны, взявшей у самой Екатерины новорожденного сына

Павла.
И на рождение, и на смерть Александра Павловича выпустили специальные

медали. Какое семейное прозвище они обыгрывали?
На первой стояла надпись: «Небесный дар», на второй – «Наш ангел в небесах». Близкие

родственники величали Александра Павловича «Ангелом».
На  рождение великого князя Василий Петров написал провиденциальные

строки: «Ему поклонятся языки, // Днесь станут ране цвесть древа, // Его почтут
земны владыки…». А какую должность при Екатерине II занимал поэт?

Библиотекаря.
Великого князя крестили в  императорской часовне Зимнего дворца через

8 дней после рождения; крестной матерью стала Екатерина II. А какие два монарха
заочно оказались крестными отцами?

Император Священной Римской империи Иосиф II и король Пруссии Фридрих II.
В честь кого получил имя великий князь Александр?
В честь причисленного к лику святых Александра Невского. Екатерина II так отзыва-

лась о князе—воине: «Он отлично колотил шведов, и слава его была велика». Но придворное
окружение заговорило о другом полководце – Александре Македонском, чье имя сулило гран-
диозное военное будущее. Так и получилось, на время правления императора выпали войны
с Ираном, Турцией, Швецией, Отечественная война 1812 г., а также Заграничные походы рус-
ской армии 1813—1814 гг. Александр I, победитель Наполеона, во главе союзной армии въе-
хал в Париж и стал «Царем царей».

Что согласно легенде сказала Екатерина II Павлу Петровичу, когда он заявил
об отцовских правах на Александра и Константина?

«Дети принадлежат не вам, а России».

Портрет великих князей Александра и Константина Павловичей
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Одежда маленького великого князя отличалась простотой и  легкостью. Кто
придумывал первые наряды?

Екатерина II, которая, возможно, стала изобретателем детского комбинезона.
Екатерина II приучала внука к здоровому образу жизни. Каким образом?
Маленького Александра не кутали, он спал на твердом волосяном матрасе, ел простую

пищу, принимал холодную ванну, его комната всегда наполнялась свежим воздухом и светом.
Императрица часто играла с ребенком, мастерила игрушки, сочинила для него «Бабушкину
азбуку» и даже написала краткую российскую историю.

Какая единственная нравоучительная сказка Екатерины II сохранилась
до наших дней?

«Царевич Хлор».
На каком языке Александр заговорил раньше русского?
На английском. Вскоре Екатерина II писала: «Он очень хорошо понимает по—немецки

и еще более по—французски и по—английски; кроме того, он болтает как попугай, любит
рассказывать, вести разговор, а если ему начнут рассказывать, то весь обращается в слух
и внимание. У него прекрасная память».

В  двухлетнем возрасте Александр позировал художнику и  от  усталости стал
часто менять позы. Екатерина II бросила упрек: «Как сидишь ты перед живописцем?»
Что остроумно заметил великий князь?

«Не знаю, я себя не вижу».
Какие «вкусы», по мнению Екатерины II, были наиболее развиты у Александра?
«Любопытство и любознательность господина Александра преобладают над всеми дру-

гими его вкусами. Он проводит до часу и двух над книгами с картинками, и бог знает, с чем
этот ребенок не ознакомился».

Великий князь узнал историю Александра Македонского, когда ему не испол-
нилось и 5 лет. Почему он сильно расстроился?

Екатерина II писала: «Он попросил лично с ним познакомиться и совсем огорчился, узнав,
что его уже нет в живых. Он очень о нем сожалеет».

Какой фаворит Екатерины II называл Александра Павловича «царем души
своей», который «с красотой Аполлона… соединяет ум и скромность»?

Г.А.Потемкин—Таврический.
Педагогические взгляды какого английского философа положили в  основу

физического воспитания Александра?
Джона Локка.
Какими ремеслами овладел Александр?
Великий князь умел красить, строгать, сколачивать, рубить дрова, пахать, косить, вска-

пывать грядки, сажать капусту, сеять горох, ловить сетью рыбу, исполнять обязанности кучера
и обивать мебель.

Для занятия ремеслами возвели специальную дачу между Павловском и Цар-
ским Селом, рядом с домом великого князя построили крестьянскую избу. А как
назывался расположенный недалеко храм?

Храм розы без шипов.
Какое число сыграло мистическую роль в жизнь Александра?
Александр Павлович родился 12—го числа 12—го месяца, в год начала Французской

революции ему исполнилось 12 лет, взошел на трон 12 марта, правил два раза по 12 лет, а глав-
ным и переломным событием жизни стала Отечественная война 1812 г.

Екатерина II составила наставление для учителей великого князя. Из  каких
7 разделов оно состояло?
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1) здоровье детей и его сохранение; 2) наклонность к добру; 3) добродетели; 4) учтивость;
5) поведение; 6) знания; 7) обхождение наставников с воспитанниками.

В одном из посланий к барону Гримму Екатерина II замечала про внука: «Это
очень странный мальчуган; он весь состоит из…». Из чего?

«Инстинктов».
Императрица сама объясняла великому князю смысл «Декларации прав чело-

века и гражданина». Что после разговора прицепил к мундирчику Александр Павло-
вич?

Трехцветную кокарду.
Этот дядя поэта Батюшкова преподавал Александру Павловичу русскую исто-

рию и словесность.
Полиглот и эрудит Михаил Никитич Муравьев, отец и дядя знаменитых декабристов.
Математику великому князю преподавал Шарль Франсуа Массон де Бламон,

географию и естествознание вел немецкий путешественник Петер Симон Паллас,
физику – Людвиг Крафт. А учителем чего стал Андрей Самборский, человек, 14 лет
проживший в Англии, женатый на английской девице, бривший бороду и ходивший
в цивильном платье?

Это был протоиерей, наставлявший великого князя в вопросах веры. Впрочем, духовник
больше занимался садоводством, чем богословием, именно он распланировал устройство Цар-
скосельского сада и даже издал учебное пособие «Описание практического английского земле-
делия».

Какие занятия, столь любимые Александром Павловичем, Екатерина II препо-
давать внуку не разрешила?

Музыку и поэзию.
Как о своих интеллектуальных способностях отзывался Александр?
«Знаю все, не учась».
А.И.Герцен замечал, что Александр I «страстно любил… всех женщин, кроме…».

Кого?
«…своей жены».

Великая княгиня Елизавета Алексеевна

Во время обручения в 1793 г. Александру Павловичу было 15 лет. А сколько
исполнилось Елизавете Алексеевне?
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После того, как «Психея соединилась с Амуром» Екатерина II писала: «Все вокруг гово-
рили, что обручают двух ангелов. Невозможно вообразить ничего прелестнее этого пятна-
дцатилетнего жениха и четырнадцатилетней невесты». Ф. Ростопчин проницательно заме-
чал: «Как бы этот брак не принес несчастья великому князю. Он так молод, а жена его так
прекрасна».

Почему Екатерина II называла жену внука «сиреной»?
Из—за ее «чарующего» голоса.
Что говорила Елизавета Алексеевна о постоянном участии в светской жизни?
«Мы очень заняты, но ничего не делаем».
Какой придворный «Зодиак» оказывал знаки внимания Елизавете Алексеевне?
Платон Зубов – последний фаворит Екатерины II.
Что в 1792 г. Екатерина II велела построить Джакомо Кваренги в Царском Селе

для любимого внука?
Александровский дворец.
Кому Александр говорил: «Вам я обязан всем, кроме самого появления на свет»?
Сын века Просвещения и убежденный республиканец, швейцарский адвокат Фредерик

Сезар Лагарп оказался при дворе императрицы по протекции барона Гримма и сыграл, пожа-
луй, ключевую роль в  формировании личности Александра Павловича. Екатерина II дала
Лагарпу широкий простор для действия: «Месье, будьте якобинцем, будьте республиканцем,
будьте всем, кем вам заблагорассудится; я  полагаю, что вы честный человек, этого мне
достаточно». Уроженец городка Ролль о воспитании говорил следующее: «Будущий прави-
тель не должен быть ни физиком, ни натуралистом, ни математиком, ни географом, ни
филологом, ни юристом и  т.  д.  Но  он должен быть честным человеком и  просвещенным
гражданином и знать преподаваемые ему предметы настолько, чтобы понимать их насто-
ящую цену и  иметь ясное сознание обязанностей, лежащих на  монархе, в  руках которого
счастье и несчастье многих миллионов». Швейцарец высоко ставил способности мальчика:
«Ни для одного смертного природа не была столь щедра». Впоследствии император говорил:
«Не было бы Лагарпа, не было бы Александра».

В какую страну хотел эмигрировать Лагарп из Швейцарии, но попал в Россию?
В США. Однажды Александр Павлович неосторожно обронил: «Мы с женою спасемся

в Америке, будем там свободны и счастливы, и про нас больше не услышат».
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Фредерик Сезар Лагарп

Какой предмет Лагарп изначально вел у великого князя?
Французский язык, который Александр поначалу не знал и учителя не понимал. Спасли

картинки Лагарпа – наставник рисовал какой—либо предмет, ученик писал его русское назва-
ние, а швейцарец добавлял французское.

Что написала Екатерина II, когда прочла педагогическую программу Лагарпа?
«Тот, кто сочинил эту записку, способен преподавать не только французский язык».
На первых занятиях Лагарп отводил особое место истории. Какой ее период

был призван сформировать безупречный образ мыслей и привить уважение к зако-
нам?

История Древнего Рима.
Как на занятиях Лагарп характеризовал Иисуса Христа?
«Некий еврей, именем которого названа одна христианская секта».
Недоброжелатели говорили, что Лагарп «хочет сделать из  Александра Марка

Аврелия». А кто нужен России?
«Тиберий или Чингизхан».
Какие недостатки находил Лагарп у Александра?
«Великий князь Александр способен, когда захочет… он обладает не только умом, лег-

костью соображения и памятью, но может сверх того следить за развитием мысли… но,
к сожалению, я должен прибавить к этому, что добрые задатки эти парализуются силь-
ной наклонностью к беспечности и веселью». В 1792 г. генерал Протасов писал: «Замечается
в его высочестве лишнее самолюбие, а оттого упорство во мнениях своих… Насмешки, лень
и праздность также много водворились в нем… лишнее внимание к мелочам и модам отводит
его от упражнений, приличных его положению».
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Когда Лагарп стал преподавать геометрию, то попросил кусок мела. Слуга при-
нес мел, обернутый позолоченной бумагой, чтобы великие князья не замарали рук.
Что сделал преподаватель?

Снял позолоченную бумагу, сказав, что это излишне.
Лагарп часто и настойчиво повторял выражение «регламентированная органи-

зация». Чем оно стало для наставника?
Прозвищем.
На каких музыкальных инструментах умел играть Александр?
Скрипка и кларнет. Мария Федоровна, мать великого князя, даже упрекала сына, что тот

превращает «музыку в основное занятие». Александр резонно замечал, что это лучше, чем
тратить свободное время на игру в карты.

Что Александр считал «наилучшей из революций»?
В письме Лагарпу цесаревич признавался: «Я подумал, что если когда—нибудь насту-

пит мой черед царствовать, то тогда, вместо того чтобы покинуть отечество, надобно мне
попытаться сделать мою страну свободной и тем самым наперед помешать ей становиться
игрушкой в руках безумцев. Размышлял я на сей счет очень долго и пришел к выводу, что это
будет наилучшей из революций, ибо совершится она законным правителем и закончится тот-
час же после того, как конституция будет принята, а нация изберет своих представителей ».

Александр сильно переживал расставание с Лагарпом. На что великий князь
был готов поменять свое положение?

В 1796 г. Александр писал учителю: «Я променял бы охотно звание мое на ферму подле
Вашей, любезный друг, или по крайней мере где—нибудь поблизости».

Император Павел I с семьей. Художник Г. фон Кюгельхен

Отношения между Павлом и Александром долгое время оставались весьма теп-
лыми, но резко испортились после восшествия на престол «русского Гамлета». Что
послужило тому причиной?

Согласно одной из версий, Павел, разбирая бумаги матушки Екатерины II, нашел заве-
щание в пользу Александра.

Как цесаревич Александр оценил первый год правления своего отца?
«Мой отец по вступлении на престол захотел преобразовать все решительно. Его первые

шаги были блестящими, но последующие события не соответствовали им… Мое несчастное
отечество находится в положении, не поддающемся описанию. Хлебопашец обижен, торговля
стеснена, свобода и личное благосостояние уничтожены ».

«Я хочу умереть на том месте, где родился», – говорил Павел I, и это желание
сбылось. Каким образом?
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Императора убили в Михайловском замке, недавно возведенном на месте летнего дере-
вянного дворца императрицы Елизаветы Петровны. Именно в нем в 1754 г. он родился.

Парад при Павле I. Художник А. Бенуа

Почему Павел I повелел «бывший летний дворец называть Михайловским двор-
цом»?

Император взошел на престол в день Архангела Михаила.
Однажды Павел I заметил на столе Александра Павловича трагедию Вольтера

«Брут» со словами: «Рим свободен. Довольно. Возблагодарим Богов». Зачем император
послал сыну книгу «Жизнь Петра Великого»?

Чтобы он прочел отрывок о пытках царевича Алексея Петровича, выступившего против
отца.

На гербе какого графского рода начертано «Живу одним и для одного»?
Турецкому происхождению в начале XIX в. мало кто удивлялся. Хрестоматийный при-

мер – один из зачинателей русского романтизма Василий Андреевич Жуковский, воспитатель
цесаревича Александра Николаевича, являлся незаконнорожденным сыном помещика Афа-
насия Бунина и пленной турчанки Сальхи. Победоносные войны России с Турцией 1768—
1774 гг. и 1787—1791 гг. не только превратили империю в Черноморскую державу и присо-
единили Крым, но и привнесли в общество некоторую толику экзотики. И если раньше поль-
зовались популярностью арапы, то теперь их место заняли пленные турки. Пожалуй, самым
известным стал 10—летний мальчик, подаренный цесаревичу Павлу Петровичу. Иван Павло-
вич Кутайсов (отчество получил в честь благодетеля), обученный парикмахерскому и фельд-
шерскому делу, оказался камердинером, а после восшествия на престол Павла I – и гардер-
обмейстером императора. Обладая талантом хитрого и беспринципного царедворца, он стал
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бароном и графом Российской империи, кавалером трех высших орденов. Неудивителен девиз
рода – «Живу одним и для одного», ведь абсолютно всем Кутайсов обязывался императору,
доверявшему фавориту до последних дней. Очевидно, что после переворота 11 марта, полити-
ческая карьера графа закончилась – в обществе существовало негативное восприятие образа
Кутайсова. Впрочем, впереди ждали 33 года жизни, и бывший «временщик» соорудил велико-
лепную деревянную подмосковную усадьбу Рождествено, в большей степени утраченную при
советской власти.

Совсем другим был сын – генерал—майор Александр Иванович Кутайсов. Прошедший
через горнило войны IV антинаполеоновской коалиции, заслужив репутацию отважного пол-
ководца и  способного артиллериста, он отважно сражался во  время Отечественной войны
1812 года. Смельчак погиб в Бородинском сражении, его тело так и не нашли. В.А.Жуков-
ский, в бессмертной оде «Певец во стане русских воинов», увековечил образ храброго гене-
рала: «А ты, Кутайсов, вождь младой… // Где прелести? где младость? // Увы! он видом
и душой // Прекрасен был, как радость…». В 2012 г. Центробанк в серии «Полководцы и герои
Отечественной войны 1812 года» выпустил юбилейные монеты, на одной из них нашлось место
и портрету А.И.Кутайсова.

Иван Павлович Кутайсов

В 1798 г., благодаря штыкам французской армии, старый порядок Швейцар-
ской конфедерации рухнул. Кто некоторое время возглавлял новообразованную
Гельветическую республику?

Государство становилось единым и  неделимым, граждане получали равноправие,
а законы разрабатывались по мерке революционной Франции. Вскоре территория республики
стала ареной противостояния русско—австрийской и французской армий. Центральная власть
оказалась неустойчивой, и Фредерика Сезара Лагарпа свергли в январе 1800 г.

Насколько либеральным политиком проявил себя Лагарп во главе Швейцар-
ской директории?

Он ввел жесткую цензуру, уничтожил Совет, попытался стать консулом, объявил Швей-
царию военным лагерем, а каждого ее жителя солдатом. Также под запрет попали все теат-
ральные постановки.

Для чего Павел I поручил генералу Римскому—Корсакову доставить в Россию
Лагарпа?

Для отправки в Сибирь.
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Каким образом И.П.Кутайсов косвенно способствовал успеху заговора
11 марта?

Граф—камердинер принял участие в  возвращении из  заграничной ссылки Платона
Александровича Зубова, бывшего фаворита Екатерины II. За это Кутайсов получил от сестры
Зубова 200  тыс. золотых червонцев и уговорил императора вернуть ко двору временщика,
ставшего одним из лидеров заговора.

Во время последнего ужина Павла I, цесаревич чихнул. Что сказал император?
«За исполнение всех ваших желаний!» Через несколько часов Павел I был мертв.
Что промолвил Павел I после ужина, увидев себя в зеркале?
«Странное зеркало, я вижу в нем свою шею свернутой».
Военный губернатор Санкт—Петербурга граф Петр Алексеевич Пален, один

из наиболее приближенных к Павлу I людей, стал и главным вдохновителем заго-
вора против императора. Сознавая, что жизнь Павла Петровича оборвется, он, тем
не менее, дал клятву Александру, будто царь останется в живых. Участникам перево-
рота Пален сказал противоположное, припомнив французскую поговорку. О какой
пословице идет речь?

«Когда хочешь приготовить омлет, надо разбить яйца». Пален и оповестил растерян-
ного Александра о кончине отца: «Полно ребячиться! Ступайте царствовать, Государь!»
Поведение великого князя А.И.Герцен остроумно охарактеризовал так: «Александр позволил
убить своего отца, но только не до смерти». Еще тоньше ситуацию изобразил К. Валишев-
ский – Александр Павлович «создал себе иллюзию и обманул даже собственную совесть».
На этом политическая карьера Палена завершилась, уже 1 апреля несостоявшийся временщик
отправился в отставку и уехал в Митаву, где прожил в политическом безвременье еще чет-
верть века. В 1812 г. о нем вспомнили, рассматривая в качестве возможного главнокомандую-
щего русской армией, но кандидатуру отвергли – опыта успешного дворцового переворота для
борьбы с Наполеоном оказалось слишком мало.
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Пётр Алексеевич Пален

Как Пален убедил Александра вступить в заговор против отца?
Он прибег ко лжи, заявив цесаревичу, что видел на столе императора указ о расправе

над Александром, его братом Константином и матерью Марией Федоровной.
Какими оказались первые слова, сказанные Александром I гвардии в качестве

императора?
«Батюшка скончался апоплексическим ударом, все при мне будет, как при бабушке».
Манифест «О кончине Императора Павла I и о вступлении на Престол Импера-

тора Александра I» гласил: «Судьбам Вышнего угодно было прекратить жизнь любез-
ного Родителя Нашего Государя Императора Павла Петровича, скончавшегося скоропо-
стижно апоплексическим ударом в ночь с 11 на 12 число сего месяца». Какая несмешная
шутка, связанная с официальной причиной гибели Павла I, появилась при дворе?

«Павел скончался от апоплексического удара табакеркой в висок». Талейран ехидничал:
«Русским пора выдумать какую—нибудь другую болезнь для объяснения смерти своих импера-
торов». Мадам де Сталь, дочь министра финансов Франции Жака Неккера и известная писа-
тельница, охарактеризовала правление в России «самовластием, ограниченным удавкой». Ведь
не удар табакеркой оказался фатальным, а удушье, причиненное, скорее всего, гвардейским
шарфом самого императора.

Беннигсен и Пален, два иностранца на русской службе, стали душой заговора
против Павла I. Какое совпадение в биографиях они имели?

Одинаковые годы рождения и смерти – 1745 г. и 1826 г.
Как отреагировал Наполеон на весть о гибели Павла I?
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Пришел в  ярость: «Они промахнулись по  мне в  Париже 3  нивоза, но  попали в  меня
в Петербурге!»

Какого участника убийства Павла I Александр I приблизил к себе? Он присут-
ствовал на смертном одре благодетеля в Таганроге, став во второй раз свидетелем
смерти правящего монарха.

П.М.Волконский.
Шведский посол в России Густав Лагербьелке говорил, что Александр I «тонок,

как булавка, остер, как бритва, и фальшив, как пена морская». А с каким мифиче-
ским существом сравнивал императора первый председатель Русского историче-
ского общества Петр Андреевич Вяземский?

«Сфинкс, не разгаданный до гроба, // О нем и ныне спорят вновь; // В любви его роптала
злоба, // А в злобе теплилась любовь. // Дитя осьмнадцатого века, // Его страстей он жертвой
был, // И презирал он человека, // И человечество любил».

Портрет Александра I. Художник С. Щукин

«Всю жизнь свою провел в дороге, простыл и умер в Таганроге», – писал Пушкин
об Александре I. Как оценивал великий поэт правление державного тезки?

«Властитель слабый и лукавый, // Плешивый щеголь, враг труда, // Нечаянно пригретый
славой, // Над нами царствовал тогда». Пушкин давал и полярно—положительную оценку
Благословенному императору: «Ура, наш царь! так! выпьем за царя. // Он человек! им власт-
вует мгновенье. // Он раб молвы, сомнений и страстей; // Простим ему неправое гоненье: // Он
взял Париж, он основал Лицей».

Сколько написали од по случаю восшествия на престол Александра I?
Известный биограф императора Н.К.Шильдер насчитал 57 од. По словам И.М.Долгору-

кова, «все рифмачи выпустили своих пегасов из заключения, чтобы на них скакать, куда глаза
глядят».

31 марта 1801 г. разрешался ввоз в Россию книг и их.
Нот.
2 апреля 1801 г. упразднялась Тайная экспедиция, все ее узники получали сво-

боду. Вскоре открыла двери Петропавловская крепость. Какое объявление появи-
лось на ее дверях?

«Свободно от постоя». Император добавлял: «Желательно, чтобы навсегда».
9 апреля 1801 г. отменили обязательное ношение буклей. А что сохранили?
Ношение косы.
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Указом от 26 апреля 1801 г. именно он был снят с государственного герба Рос-
сийской империи.

Мальтийский крест. Еще раньше Александр I сложил с себя звание великого магистра
Мальтийского ордена.

Какое сословие в мае 1801 г. освободили от телесных наказаний?
Духовенство.
На реверсе коронационной медали Александра обозначалось: «Закон – залог

блаженства всех и каждого». Какой стала одна из первых законодательных инициа-
тив царя?

Создание 5 июня 1801 г. комиссии по составлению законов.
Каких подарков дворянам, вопреки традиции, не сделал Александр I по случаю

коронации?
Раздачи крестьян, о чем император сказал: «Большая часть крестьян в России – рабы,

считаю лишним распространяться об  унижении человечества и  о  несчастии подобного
состояния. Я дал обет не увеличивать число их и потому взял за правило не раздавать кре-
стьян в собственность».

Однажды генерал—аншеф И.В.Ламб возразил императору: «Извините меня,
государь, если я скажу, что это дело не так». Что ответил окруженный льстецами
Александр I?

«Ах, мой друг! Пожалуйста, говори мне чаще „не так“, а то ведь нас балуют».
Ношение чего запретил при дворе Александр I?
Очков.
С какой разновидностью очков видели самого Александра I?
С двойным лорнетом.
Военный губернатор столицы, привыкший к мелочному контролю со стороны

Павла I, решил узнать, нет ли распоряжений у нового императора по поводу одежды
офицеров. Что ответил Александр I?

«Пусть они ходят, как хотят, мне еще легче будет распознать порядочного человека
от дряни».

В манифесте «Об учреждении министерств» 1802 г. дается лаконичное объяс-
нение необходимости проведения реформ. Чьему « Великому духу» стоит следовать,
начиная преобразования?

Обратимся к документу: «Примеры древних и новейших времен удостоверяют каждого,
что чем удобнее были средства к сему употребляемы, и правила Государственного Правления
тому соответственнее; тем стройнее, тверже и совершеннее было все политическое тело,
тем довольнее и счастливее каждый член, ему принадлежащий. Следуя сему правилу и внуше-
ниям сердца Нашего, следуя великому духу Преобразителя России Петра Первого, оставившего
Нам следы Своих мудрых намерений, по коим старались шествовать достойные Его преем-
ники».

Какой петровский орган 8  сентября 1802  г. объявлялся «верховным местом
в империи»?

Сенат.
Какого министра юстиции Российской империи в  1802—1803  гг. называли

«бульдогом Фемиды» и «паршивой овцой»?
Известного поэта Гаврилу Романовича Державина.
Однажды Державин напомнил Александру I, что тот обещал править «по зако-

нам и по сердцу Екатерины». Что ответил государь?
«Ты меня всегда хочешь учить! Я самодержавный государь и так хочу!»
Какой самый мягкий устав в российской истории был принят в 1804 г.?
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Цензурный.
Какой физический недуг усиливал подозрительность Александра?
Император оглох на левое ухо. Долгое время считалось, что болезнь стала результатом

закаливаний перестаравшейся Екатерины II. Но император говорил, что однажды в Гатчине
находился слишком близко к выстрелившей пушке. Когда при Александре I говорили тихо,
он начинал думать, будто от него что—то скрывают и даже готовят заговор. Призрак убитого
отца преследовал Александра всю жизнь.

Александр Павлович вставал с постели обязательно с левой ноги. А какую «воз-
душную ванную» он непременно принимал с четверть часа?

Стоял у открытого окна, вне зависимости от температуры воздуха на улице.
Однажды П. Зубов попросил императора выполнить просьбу, не сказав, в чем

она заключается. Зубов поднес на подпись указ о помиловании струсившего гене-
рала. Император, скрепя сердце, подписал, а  Зубов, в  свою очередь, пообещал
«исполнить все, что прикажет государь». О чем попросил Александр I?

«Пожалуйста, порвите указ, подписанный мною».
Племянник и воспитанник канцлера А.А.Безбородко, сам ставший канцлером

за месяц до смерти, адъютант светлейшего князя Г.А.Потемкина и сторонник сбли-
жения с Англией. Кто стал первым «негласным» другом Александра Павловича?

Опальный при Павле I и активнейшая фигура «дней Александровых…», Виктор Павло-
вич Кочубей, дважды министр внутренних дел и непримиримый оппонент А.А.Аракчеева, был
душой Негласного комитета. Он получил прекрасное образование в аристократическом панси-
оне де Вильнева, затем слушал лекции в Упсальском университете, лучшем учебном заведении
Швеции, изучал философию в Париже, а политэкономию и право – в Лондоне. Уже в 24 года
он занял важнейший пост чрезвычайного посланника в Константинополе. Но именно впечат-
ления от Англии оставили глубокий след в душе Кочубея. Один из современников замечал, что
тот «лучше других знал состав парламента, права его членов, прочитал всех английских пуб-
лицистов и, как львенок Крыловой басни, собирался учить зверей вить гнезда». Либеральные
мечты молодости реализовать не удалось, что, однако, не помешало Виктору Павловичу сде-
лать блистательную карьеру – стать при Николае I председателем и Государственного совета,
и Комитета министров.
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Виктор Павлович Кочубей

В.П.Кочубей приходился правнуком знаменитому писарю Василию Леонтье-
вичу Кочубею, казненному Петром I за «ложный» донос на Ивана Мазепу. Виктор
Павлович родился в знаменитом селе Полтавской губернии, которое пожаловал их
семье Мазепа. Как оно называлось?

Ныне это поселок городского типа Диканька, а тогда – село с великолепным родовым
имением Кочубеев.

Как в 1801 г. Кочубей определял цель российской внешней политики?
«Нужно занять такую позицию, чтобы стать желанными для всех, не принимая ника-

ких обязательств по отношению к кому бы то ни было».
Президент Академии наук, председатель (как и Кочубей) Комитета министров

и  Государственного совета в  правление Николая I, он был незаконнорожденным
сыном сестры графа А.С.Строганова, в доме которого воспитывался. О ком идет
речь?

Николай Николаевич Новосильцев, активный участник русско—шведской войны 1788—
1790 гг., проявил себя еще при дворе Екатерины II, потому при Павле и угодил в опалу, обер-
нувшуюся «добровольной ссылкой» в Лондон. Он прекрасно разбирался в праве, экономике
и дипломатии, был мастером составления государственных бумаг. Не женившийся ловелас,
эпикуреец и гурман, он попытался в 1818 г. реализовать идеи М.М.Сперанского, составив зна-
менитый прообраз конституции – «Государственную уставную грамоту Российской империи».
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Николай Николаевич Новосильцев

Гроза поляков и  друг великого князя Константина Павловича, Новосильцев
ведал делами рекетмейстерской конторы. Что это за орган?

Как бы ни смущало странное название, в императорской России рекетмейстер – доклад-
чик прошений в  высшие инстанции, а  рекетмейстерская контора  – служба, принимавшая
жалобы на ведение дел коллегиями.

Умерший в  столице Франции девяностооднолетним старцем, знакомый Гете
и Юма, этот поляк, заложник при дворе Екатерины II и муж дочери адъютанта Напо-
леона, он принимал участие в  боевых действиях против русских, а  в  России стал
любовником императрицы Елизаветы Алексеевны. О какой колоритной фигуре идет
речь?

Адам Ежи (Юрий) Чарторыйский являлся не только другом Александра I, но и боль-
шим честолюбцем, который мечтал заполучить польскую корону. Что ж, во время Венского
конгресса он добился вхождения Герцогства Варшавского в состав России на особых усло-
виях, но правителем Царства Польского не стал. Активное участие в восстании 1830—1831 гг.
и получение поста президента Сената в мятежном правительстве поставили крест на полити-
ческой карьере Чарторыйского. Не дожив двух лет до очередного восстания в родных землях,
он положил много сил для его идеологической подготовки, возглавляя консервативную группу
польской эмиграции «Монархическое товарищество Третьего Мая ».
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Адам Ежи Чарторыйский

Чарторыйского вызвали в Петербург из Италии 17 марта 1801 г. Но поехал он
не сразу, поскольку захотел осмотреть эту достопримечательность.

Везувий.
«Чарторыйский будет всемогущ. Он высокомерен, коварен и  производит впе-

чатление довольно отталкивающее. Сомневаюсь, чтобы поляк, имевший притязания
на корону, мог быть хорошим русским». О назначении Чарторыйского на какой пост
откликнулся сардинский посланник в Петербурге Жозеф де Местр?

Адам Адамович стал министром иностранных дел. Именно он проводил линию сближе-
ния с Австрией и Англией против Наполеона, после провала которой в начале 1807 г. оставил
должность.

Чарторыйский называл Александра I «нервным, как…». Кто?
«… как беременная женщина».
Какими цветами, по  выражению Чарторыйского, переливалась душа Алек-

сандра I?
«Всеми цветами радуги».
«Якобинская шайка» — так аристократы прозвали Негласный комитет. Чем обу-

словлено наименование органа?
Дело в том, что у цесаревича Павла Петровича был крестник, тоже Павел. Этот молодой

адъютант князя Потемкина—Таврического, сын богатейшего екатерининского вельможи, в 90
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—е гг. XVIII в. предпринял путешествие по Европе и попал в самую гущу революционных
событий во Франции. Более того, вошел в клуб «Друзей закона» под именем гражданина Поля
Очера, надел фригийский колпак, раздал имевшиеся деньги на дело революции и завел роман
с предводительницей парижских женщин. Павел Строганов стал частым визитером в клубе
якобинцев и Национальном собрании, поэтому Екатерина II в 1791 г. вернула в Россию юного
графа. Получается, членом Негласного комитета оказался настоящий якобинец, при этом –
друг детства Александра Павловича и двоюродный брат Н.Н.Новосильцева. Вскоре Строганов
писал: «Я видел народ, поднявший знамя свободы и сбросивший оковы рабства; нет, никогда
не забыть мне тех мгновений. Да, я не закрываю глаза на то, что деспотизм существует
в моей стране, и я с ужасом всматриваюсь в его уродливое лицо… Вся моя кровь и все мое
состояние принадлежат моим согражданам ». После гибели крестного отца, Строганов ока-
зался вблизи престола, мечтал о реформах и об отмене крепостного права. А вот военные
успехи новоявленного императора Франции Наполеона Бонапарта явно шли в пику с миро-
пониманием Павла Александровича – пришлось добровольцем поступить в армию. В конце
карьеры Строганов получил звание генерал—лейтенанта, но потерял единственного сына, что
сильно ударило по здоровью. Самый молодой член Негласного комитета, если не считать Алек-
сандра I, ушел из жизни первым.

Кто являлся учителем П. Строганова?
Француз Жильбер Ромм, будущий член Конвента, который голосовал за казнь короля,

представлял проект оптического телеграфа, изобрел революционный календарь, хотел перене-
сти прах Марата в Пантеон и закололся после падения якобинцев.

Какого мнения придерживался П. Строганов о дворянстве?
«Это самый невежественный, самый бесчестный и самый тупоумный класс».

Павел Александрович Строганов

Во время знаменитой поездки Строганова сопровождал бывший крепостной
художник. Как звали этого будущего академика «перспективной живописи» Академии
художеств?

Это был художник, ставший архитектором, зодчий знаменитого Казанского собора
в Санкт—Петербурге, муж отказавшейся принять православие англичанки Мэри Лонд, про-
фессор Андрей Никифорович Воронихин.

Как «екатерининские орлы» в усмешку величали членов Негласного комитета?
«Конфидентки» Александра I.
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Где регулярно собирались члены Негласного комитета?
В  туалетной комнате Александра I. Сами участники не  без иронии называли орган

«Комитетом общественного спасения», отождествляя себя с  французскими революционе-
рами. Обсуждали все – от реформ государственного управления до назначения фрейлин. Про-
работал комитет четыре с половиной года, но  так и не  смог оформить ни одного цельного
реформаторского проекта. Сыграла роль неготовность императора идти до конца, его непосле-
довательность, о чем верно замечал А. Воронцов: «У него нет определенного плана, он как бы
стучится во все двери сразу, не зная толком, что следует делать». Павловский генерал—про-
курор А.А.Беклешов иронично отзывался о членах комитета: «Они, пожалуй, и умные люди,
но лунатики. Посмотреть на них, так не надивишься: один ходит по самому краю высокой
крыши, другой по оконечности крутого берега над бездною; но назови любого по имени, он
очнется, упадет и расшибется в прах».

Что вызвало полное прекращение деятельности Негласного комитета в 1805 г.?
Резко обострившаяся внешнеполитическая ситуация, связанная с повышенной активно-

стью на международной арене новоявленного императора французов Наполеона Бонапарта.
Как В. О. Ключевский насмешливо называл либерализм Александра I?
«Конституционные похоти».
Летом маленьких великих князей, младших братьев Александра I, вывозили

в Царское Село и помещали во флигеле. Что в нем вскоре открылось?
Царскосельский лицей.
Царскосельский лицей открыл двери в 1811 г. «для образования юношества, осо-

бенно предназначенного к высшим частям государственной службы». Как он стал назы-
ваться после переезда в Петербург в 1843 г.?

Александровский лицей, в честь Александра I.

Царскосельский лицей

Кого принимали в Царскосельский лицей в первый год набора?
«Отличнейших воспитанников дворянского происхождения от 10 до 12 лет»  в количе-

стве 30 человек. Обучение продолжалось 6 лет.
Какие популярные науки не преподавались в лицее?
Военные.
Какого цвета были кафтаны лицеистов?
Сине—красного.
Лицей стал первым в России закрытым учебным заведением, в котором совер-

шенно исключались именно они.
Телесные наказания.
Какой чин присваивался выпускникам Царскосельского лицея?
От 14—го до 9—го класса Табели о рангах, в зависимости от успехов учеников.
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В 1817 г. царь поинтересовался у лицеистов, кто среди них первый. Что ответил
Пушкин?

«У нас нет, Ваше Величество, первых – все вторые».
В  «Евгении Онегине» Пушкин ностальгически вспоминал лицейский экзамен:

«Старик Державин нас заметил // И, в гроб сходя, благословил». А кого на самом деле
Державин считал своим литературным наследником?

«Тебе в наследие, Жуковский, // Я ветху лиру отдаю; // А я над бездной гроба скользкой //
Уж преклоня чело стою».

«Не то беда, что ты поляк: // Костюшко лях, Мицкевич лях! // Пожалуй, будь
себе татарин, // И тут не вижу я стыда», – писал А.С.Пушкин в эпиграмме на кава-
лера российского ордена Св. Анны 3—й степени, известного писателя, издателя теат-
рального журнала «Русская Талия», в котором публиковались первые отрывки «Горя
от ума». Кто он?

Уволенный со службы за нахождение в маскарадном костюме, Фаддей Булгарин и мило-
стыню просил, и воровал, но, в конце концов, записался в Польский легион Наполеона и полу-
чил орден Почетного легиона. Это не  помешало перебежчику, после разгрома французов,
вернуться в Петербург, заняться активной издательской деятельностью, стать тайным осве-
домителем Третьего отделения и дослужиться до чина действительного статского советника.
Мало того, Булгарин активно писал, вошел в историю литературы как автор романа «Иван
Выжигин». После нарочитой рекламы собственных произведений в «Северной пчеле», эпи-
граммой на Булгарина отозвался молодой поэт Михаил Лермонтов: «Россию продает Фаддей //
Не в первый раз, как вам известно, // Пожалуй, он продаст жену, детей // И мир земной, и рай
небесный, // Он совесть продал бы за сходную цену, // Да жаль, заложена в казну».

Фаддей Венедиктович Булгарин

Как—то Пушкину предложили написать рецензию на  новый исторический
роман Булгарина. Какой ехидный ответ дал Александр Сергеевич?

«Чтобы критиковать книгу, надобно ее прочесть, а я на свои силы не надеюсь».
В 1817 г. в Одессе открылся лицей, позже преобразованный в Новороссийский

университет. Имя какого градоначальника он носил?
Армана Эммануэля дю Плесси (Эммануила Осиповича) Ришелье – инициатора создания

учебного заведения. Потомок известного кардинала Ришелье, он являлся одним из основопо-
ложников Одессы и министром иностранных дел Франции периода Реставрации Бурбонов.

Что говорил премьер—министр Великобритании Уильям Питт о  русско—
английском союзе?

«Добрый англичанин должен быть добрым русским, а добрый русский – добрым англича-
нином, ибо двум этим нациям, объединившим свои усилия, предстоит рано или поздно сокру-
шить «колосс мощи, честолюбия и деспотизма».
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В каком месте, в полночь с 4 на 5 ноября 1805 г., Александр I и прусский король
Фридрих Вильгельм III поклялись друг другу в вечной дружбе?

В мавзолее над гробом Фридриха Великого.
Перед Аустерлицким сражением Кутузов пытался повлиять на  Александра

I через Н.А.Толстого: «Уговорите государя не давать сражения. Мы его проиграем». Что
ответил обер—гофмаршал?

«Мое дело – соусы, да жаркое. Война – ваше дело». Позже император сожалел: «Я был
молод и неопытен, Кутузов говорил мне, что надобно было действовать иначе, но ему следо-
вало быть настойчивее».

Как нелицеприятно называл Александр I своего австрийского союзника импе-
ратора Франца I?

«Старый грязный урод».
Какого «екатерининского орла» назначили в 1806 г. главнокомандующим армии,

действующей против французов? Д. Давыдов говорил, что тот « имел счастье нести
в общем мнении и в мнении самого Суворова высокую честь единственного его сопер-
ника».

Михаила Федотовича Каменского.
Г.Р.Державин посвятил полуослепшему Каменскому хвалебную оду со  сло-

вами: «Оставший меч Екатерины, // Булат, обдержанный в боях». Как эти строки про-
комментировал едкий мемуарист Вигель?

«Последний меч Екатерины, по—видимому, слишком долго лежал в ножнах и оттого
позаржавел».

Через 6 дней Каменский самовольно покинул армию и уехал в деревню. Какой
приказ он отдал напоследок?

«Всем отступать, кто как сможет, в пределы России».
Этот генерал из Ганновера, участник Семилетней войны, стал участником заго-

вора против Павла I, а через 6 лет – первым, кто на равных противостоял Наполеону,
завершив «вничью» битву при Прейсиш—Эйлау. Кто он?

Возможно, если  бы не  личные амбиции и  интриги в  отношении Кутузова, вошел  бы
в историю Леонтий Леонтьевич Беннигсен, кавалер ордена Св. Георгия I, II и  III степеней,
в качестве одного из великих русских полководцев. А так – отстранение от военной службы
в 1812 г., возвращение в качестве главнокомандующего польской армии в 1813 г., увольнение
в 1818 г. и безвозвратная поездка в родные ганноверские земли. А.И.Тургенев характеризовал
полководца: «Длинный, как шест, сухой, как черепаха».
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Леонтий Леонтьевич Беннигсен

Какой немец называл Беннигсена «длинный Кассиус»?
Гёте.
Что сказал Константин Павлович государю, узнав о намерении дать еще одно

сражение после Прейсиш—Эйлау?
«Если вы не желаете заключить мира с Францией, то дайте каждому из ваших солдат

хорошо заряженный пистолет и скомандуйте им пустить себе пулю в лоб. В таком случае
вы получите тот же результат, какой вам дало бы новое и последнее сражение».

Во время тильзитской встречи на Немане соорудили два плота. На одном вели
переговоры императоры. А для кого предназначался второй?

Для свиты.
Что символизировала водная гладь Немана?
Непостоянство европейской политики до подписания мирного договора.
Первым делом Александр I сказал Наполеону: «Государь, я ненавижу англичан

так же, как и вы!» Что ответил Бонапарт?
«В таком случае все будет улажено, и мир упрочен».
Кто являлся секретарями двух императоров?
Наполеон сразу предложил: «Я буду вашим секретарем, а вы – моим».
Как, используя солдатский юмор, Наполеон отверг предложение Александра

I о привлечении в переговорный процесс прусского короля?
«Я часто спал вдвоем, но втроем – никогда».
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Почему ходили упорные слухи, что Наполеон хотел подписания мира именно
27 июня?

На этот день приходилась годовщина выдающейся победы русского оружия – Полтавской
битвы.

Что стало кульминацией торжеств по случаю заключения тильзитского дого-
вора?

Совместный парад русской и французской гвардий, который принимали два императора,
стоящие плечом к плечу.

По завершении парада, Наполеон попросил назвать самого храброго русского
солдата. Когда ему привели преображенского гвардейца Лазарева, император сде-
лал именно это.

Снял с себя и самостоятельно прикрепил солдату орден Почетного легиона, прибавив:
«Помни, что это день, когда мы, твой государь и я, стали друзьями».

Почему Наполеон не выполнил просьбу Александра I о награждении орденом
Почетного легиона Л.Л.Беннигсена?

На острове святой Елены Наполеон вспоминал, будто ему «было противно, что сын про-
сит награду для убийцы своего отца».

В изгнании Наполеона спросили о самом счастливом моменте в жизни. Каким
одним словом он ответил?

«Тильзит».
Тильзит затронул все слои русского общества, в  том числе и  крестьянство:

«Как же это наш батюшка, православный царь, мог решиться сойтись с этим окаян-
ным, с этим нехристем? Ведь это страшный грех!» Какое объяснение нашел русский
мужичок?

«Разве ты не знаешь, что они встречались на реке? Наш батюшка именно с тем и велел
приготовить плот, чтобы сперва окрестить Бонапартия в реке, а потом уже допустить его
пред свои светлые царские очи».

Почему Мария Федоровна отказалась целовать августейшего сына после Тиль-
зита?

Вдовствующая императрица сказала, что ей «неприятно целовать друга Бонапарта».
Некоторые подданные за глаза называли Александра I «приказчиком Наполеона».

Как «патриотично» поступил граф Ростопчин, узнав о Тильзите?
Купил за большие деньги бюст Наполеона и сделал из него ночной горшок.
Наполеон говорил, что, поддавшись «чисто личным впечатлениям», к Алексан-

дру I привязался бы всем сердцем. Оценивая по достоинству таланты Александра
Павловича, французский император, тем не менее, подчеркивал некий недостаток.
Какой?

Наполеон его чувствовал, но не мог определить: «… во всем существе Александра есть,
однако, что—то неуловимое, чего даже и определить трудно иначе, чем сказать, что у него
во всех отношениях чувствуетсянедостаток чего—то. И самое странное при этом то обсто-
ятельство, что никогда нельзя предвидеть заранее, чего именно в данном случае… не хватает,
и  нехватающий кусочек при этом видоизменчив до  бесконечности» . В  изгнании Наполеон
не без сожаления констатировал: «Если я умру здесь, он станет моим настоящим наследником
в Европе. Только я мог его остановить, когда он появлялся во главе своих татарских полчищ».
Впрочем, российского императора он признавал «самым способным из европейских правите-
лей».

Как Наполеон пытался породниться с Александром I?
Сначала хотел жениться на сестре российского императора Екатерине Павловне, затем

на другой сестре – Анне Павловне. В обоих случаях великого полководца ждала неудача.
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Молодой император Александр I. Художник В. Боровиковский

По  какой географической причине для встречи Наполеона и  Александра
I в 1808 г. выбрали немецкий город Эрфурт?

Он располагался на полпути между Петербургом и Парижем.
По специальному приглашению в Эрфурт прибыли И.В.Гёте и «Вольтер Герма-

нии» К.М.Виланд. А первый состав труппы какого театра вызвали из Парижа?
«Комеди франсез».
В  Эрфурте императоры посетили спектакль «Эдип» Вольтера и  Тальма. Что

сделал Александр I, услышав слова: «Дружба великого человека – подарок богов»?
Александр Павлович сказал: «Вот слова, сказанные для меня!» Затем встал и под овацию

всего зала пожал руку Наполеону. Но, в процессе переговоров, русский царь оказался не столь
сговорчив, и Наполеон досадовал: «Ваш император Александр упрям, как лошак!» Однажды
разгневанный Бонапарт вспылил, схватил с камина шляпу, швырнул ее на пол, ударив ногой.
Царь отреагировал крайне спокойно: «Вы резки, а я упрям. Будем рассуждать, или я уеду».

«Государь, зачем вы сюда приехали? Вам предстоит спасти Европу, и вы достиг-
ните этого, лишь ни в  чем не  уступая Наполеону. Французский народ цивилизован,
а его государь нет. Русский государь цивилизован, а его народ нет. Следовательно, рус-
ский государь должен стать союзником французского народа». Кто произнес эти слова
на тайной встрече в Эрфурте?

Бывший и будущий министр иностранных дел Франции Шарль Морис де Талейран, став-
ший тайным осведомителем Александра I. Советник российского посольства К.В.Нессельроде,
связующее звено между Петербургом и Талейраном, в секретных посланиях называл фран-
цуза «юрисконсультант», «мой кузен Анри», «красавец Леандр», «наш книгопродавец», и даже
«Анна Ивановна».

Как в секретных отчетах обозначались Наполеон и Александр I?
Русский император именовался Луиза (по имени жены Наполеона), а Бонапарт – Терен-

тий Петрович, «мой друг», «милое сердце».
Какого мнения придерживался Александр I о политических интриганах?
«Интриганы в государстве так же полезны, как честные люди; а иногда первые даже

полезнее последних».
Однажды дальний родственник поэта А.М.Пушкин увидел в комнате станци-

онного смотрителя портрет Наполеона. Как тот объяснился?
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«… если Бонапартий под чужим именем или с фальшивою подорожною приедет на мою
станцию, я тотчас по  портрету признаю его, голубчика, схвачу, свяжу, да и  представлю
начальству».

В  связи с  каким нововведением в  русской армии распространилась шутка:
«Наполеон сидит на плечах у русских офицеров»?

Появились новая форма, скроенная по французскому образцу – с эполетами на плечах
офицеров.

Русский вице—адмирал однажды ослушался Александра I. Кто он и что натво-
рил?

По  уровню достижений Дмитрий Николаевич Сенявин походил на  своего учителя  –
Федора Федоровича Ушакова. Предотвратил захват французами Ионических островов, осво-
бодил Черногорию, одержал блестящие виктории в Дарданелльском и Афонском сражениях
(1807), открыл путь на Стамбул русскому флоту. Но грянул злополучный Тильзитский мир,
и император приказал отдать Наполеону Ионические острова, более того – вступить в союз
с французом. Подобной участи принципиальный Сенявин стерпеть не мог и на почетных усло-
виях передал флот англичанам. Так флотоводец поплатился успешной карьерой, даже в опол-
чение в 1812 г. его не приняли. Дмитрий Николаевич вернется на службу лишь при Николае
I, получит звание адмирала, но военных задач решать не будет. Память о нем жива и сегодня,
в центре Севастополя недавно появился памятник флотоводцу в полный рост.

Выпускник Страсбургской академии, Дмитрий Владимирович Голицын соста-
вил план перехода по льду Ботнического залива во время русско—шведской войны
1808—1809 гг. А какую должность, начиная с 1820 г. и практически четверть века,
он бессменно занимал?

Являлся до самой смерти военным генерал—губернатором Москвы, скончавшись, тем
не менее, в Париже во время лечения.

Почему шведы, во время войны с Россией (1808—1809), не ожидали появления
русских войск вблизи Стокгольма? В чем заключалась сложность перехода по льду
Ботнического залива?

Он практически никогда не замерзал.
Что такое «Старая Финляндия» и «Новая Финляндия»?
«Старая Финляндия»  – финские земли Западной Карелии, перешедшие от  Швеции

к России после завершения Северной войны (1721) и заключения Абоского мирного договора
(1743). В 1809 г. присоединились остальные финские территории – «Новая Финляндия». Вос-
соединение двух финских территорий ознаменовало образование единого Великого княжества
Финляндского.



К.  Гусев.  «История в историях. Век величия»

33

Александр I открывает Боргоский сейм. Художник Э. Тельнинг. Боргоский сейм 1809 г.
стал первым сословным собранием народов Финляндии. Он утвердил широкую автономию
Великого княжества и признал личную унию с домом Романовых

Что о статусе Финляндии говорил Сперанский?
«Финляндия есть Государство, а не губерния».
«Не служить и не платить» – принцип, которым долгое время руководствова-

лись жители Великого княжества Финляндского. Что он означал?
Финляндия не платила центральных налогов и не поставляла рекрутов в русскую армию.
Этот сын офицера армии Карла XII стал майором шведской армии, но перешел

на русскую службу, оставшись в истории первым генерал—губернатором Финлян-
дии. Кто он?

Егор Максимович Шпренгпортен (Георг Магнус Спренгтпортен), рассорившись с Густа-
вом III, принял активное участие в русско—шведской войне на стороне России. Он и разра-
ботал особый план включения Финляндии на правах широкой автономии. Но, став генерал—
губернатором в 1808  г., так и не  смог полностью воплотить задуманные идеи на практике.
Шпренгпортен подал в отставку в период проведения Боргоского сейма.

Какой герой русско—шведской войны стал вторым генерал—губернатором
Финляндии?

С 17 июня 1809 г. по 1 февраля 1810 г. пост занимал военный министр Михаил Бог-
данович Барклай—де—Толли. «Болтай, да и только» – так недоброжелатели переиначивали
фамилию полководца во время Отечественной войны, упрекая в «неоправданном» отступле-
нии. Кутузов, сменивший Барклая, подтвердил правильность тактики предшественника; тот,
в свою очередь, бросил: «Я ввез колесницу на гору, а с горы она скатится сама, при малом
руководстве».

В армейских кругах ненависть к Барклаю распространилась после производ-
ства в генералы от инфантерии. Почему?

До этого Барклай имел чин генерал—лейтенанта, лишь сорок седьмого в очереди. Гене-
ралом от инфантерии Михаил Богданович стал, «перепрыгнув» остальных генерал—лейтенан-
тов. Некоторые в знак протеста даже подали в отставку.
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Михаил Богданович Барклай-де-Толли

«… О вождь несчастливый! // Суров был жребий твой: // Все в жертву ты принес
земле тебе чужой. // Непроницаемый для взгляда черни дикой, // В молчанье шел один
ты с мыслию великой, // И в имени твоем звук чуждый невзлюбя, // Своими криками
преследуя тебя, // Народ, таинственно спасаемый тобою, // Ругался над твоей священ-
ной сединою…», – писал о М.Б.Барклае—де—Толли А. С. Пушкин. Многие называли
полководца «немцем». Но, все же, из какой страны происходил род генерал—фельд-
маршала?

Из Шотландии, как и род Лермонтовых. Из—за иностранного происхождения полный
кавалер ордена Св. Георгия не получил должного признания в общественном сознании: «…
О люди! Жалкий род, достойный слез и смеха! // Жрецы минутного, поклонники успеха! // Как
часто мимо вас проходит человек, // Над кем ругается слепой и буйный век, // Но чей высокий
лик в грядущем поколенье // Поэта приведет в восторг и в умиленье!…».

Повеса и  баловень судьбы, Александр Иванович Чернышев в  начале XIX в.
получил прозвище «Вечный почтальон». Почему?

Чернышев стал тайным агентом Александра I  и, возможно, был любовником сестры
Наполеона. В Париже он добывал огромное количество секретных документов французской
армии, пересылал их в  Россию и  удачно сбежал, будучи разоблаченным. По  возвращении
на родину, написал недурную записку о ведении оборонительной войны с французами, кото-
рой и воспользовался Барклай—де—Толли.

Чернышев слыл человеком аморальным. Что он попытался сделать во время
следствия по делу декабристов?

Получить имущество осужденного родственника Захара Чернышева, добиваясь для него
сурового каторжного приговора. Впрочем, правительство не пошло навстречу корыстным пла-
нам генерала.

Рожденный в новогоднюю ночь в семье бедного священника, он получил фами-
лию, означавшую слово «надежда». Только она могла помочь безродному юноше
стать известнейшим деятелем и реформатором России. О ком идет речь?

Энциклопедически образованный молодой человек, Михаил Михайлович Сперанский
волею судьбы стал секретарем «бриллиантового князя» А.Б.Куракина. Невероятно трудолю-
бивый Сперанский обратил на себя взор члена Негласного комитета В.П.Кочубея. Так нача-
лась блестящая политическая карьера будущего отца бюрократии и делового языка России.
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Возлюбленной Сперанского стала англичанка Элизабет Стивенс. На  каком
языке они общались?

Сначала на французском, но, специально для удобства избранницы, Сперанский выучил
английский язык.

Э. Стивенс являлась дочерью англиканского пастора. Чьего разрешения
на брак с «инославной» дамой спрашивал Сперанский?

Императора Павла I. К сожалению, счастливый брак продлился недолго, через год Эли-
забет Сперанская скончалась от открывшейся после родов чахотки. Вдовец убивался горем
и больше никогда не женился, всю любовь он посвятил дочери, названной в честь матери Ели-
заветой.

Оказавшись на политическом Олимпе, Сперанский никогда не забывал о кор-
нях. Чем он занимался в свои дни рождения?

Стелил постель с овчинным тулупом на обыкновенной лавке и клал грязную подушку:
«…я всегда провожу ночь таким образом, чтоб напомнить себе и свое происхождение, и все
старое время с его нуждою».

Михаил Михайлович Сперанский

С каким «специалистом по уходу» сравнивал Сперанский настоящего реформа-
тора?

С садовником.
Без чего Сперанский считал любую реформу вредной?
«Всякая перемена без нужды и без видимой пользы есть вредна, так как все почти легкие

средства в делах государственных по большей части суть средства ненадежные ».
Во время Эрфуртского конгресса (1808) Александр I поинтересовался у Спе-

ранского, что он думает об устройстве немецких земель. Каким был ответ реформа-
тора?

«Постановления в немецкой земле лучше наших, но люди у нас умнее». Император вто-
рил: «Это и моя мысль, и мы по возвращении в Россию об этом предмете поговорим ».

Какого мнения придерживался Сперанский о характере Александра I?
В разговоре с А. Балашовым реформатор отмечал: «Вы знаете подозрительный харак-

тер государя. Все, что он делает, он делает наполовину. Он слишком слаб, чтобы управлять,
и слишком силен, чтобы быть управляемым». Неудивительно дальнейшее отношение Алек-
сандра I к бывшему любимцу: «В действительности он виноват только против меня одного,
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виноват тем, что заплатил за мою доверенность и дружбу самой черной, самой ужасной
неблагодарностью».

«Пора, наконец, нам сделаться русскими!» – неосторожно обронил Сперанский.
Собеседник спросил: «Что же, не тебя ли уже в цари русские?» Что опрометчиво отве-
тил реформатор?

«А хотя бы и меня, не меня одного – и вас, мало ли людей русских, кроме немцев».
Человека с каким качеством Сперанский считал «редкой находкой»?
«Честный человек в  сем мире есть совершенно редкая находка». Аналогичную фразу

произносил и  А.А.Аракчеев: «Честному человеку всегда трудно занимать важные места
государства». Во время опалы Сперанский говорил еще более конкретно: «Я никогда не удив-
лялся худым поступкам людей; но всякое добро от них для меня неожиданно».

Что Сперанский называл самым чувствительным огорчением для всякого
человека?

«…расстаться с его идеями добра и находить то невозможным, что столь очевидно
было бы полезно. Это мучение Тантала видеть добро, хвататься за него и никогда не пой-
мать. Это судьба всех почти лучших человеческих желаний».

Сколько часов в день работал Сперанский в разгар реформаторской деятель-
ности?

М.П.Погодин писал: «Сперанский работал с неистовством. По осьмнадцать (18) часов
в день сидел он за своим письменным столом и неестественным образом жизни расстроил свой
организм до такой степени, что желудок не мог у него варить без возбудительных средств,
спина не могла разгибаться».

За что чиновники возненавидели Сперанского в 1809 г.?
Реформатор воплотил в жизнь указ, вводивший обязательные экзамены на получение

чина. Старым чиновникам, не привыкшим к интеллектуальным испытаниям, отныне прихо-
дилось учиться.

Какое прозвище дала оппозиционная Сперанскому придворная клика, пытав-
шаяся дискредитировать реформатора в глазах Александра I?

Михаил Михайлович уже составил проект глобальных преобразований в  России, как
изменился вектор внешней политики. Французский император, считавший Сперанского «един-
ственной светлой головой в России» и хотевший обменять его на какое—нибудь королевство,
все более вызывал опасения Александра. «Попович шпионит в  пользу Наполеона»  – такие
слухи активно муссировали подле и внутри двора представители «русской партии» А. Шиш-
ков и А. Балашов, а также шведский барон Г.М.Армфельд. Злопыхатели называли Сперан-
ского «семинаристом», «иллюминатом» и даже «реформатором» в уничижительном смысле
слова. Его обвиняли в том, что все новаторские проекты оказались переложением на русский
язык Кодекса Наполеона. Так и не претворив в жизнь намеченные преобразования, в канун
«нашествия двунадесяти языков», Сперанский, при всеобщем единодушии принятого реше-
ния и при полном отсутствии доказательств, отправился в нижегородскую ссылку. Военный
министр М.Б.Барклай—де—Толли замечал: «Итак, зависти и  злобе удалось—таки взять
верх над правдою!» Вскоре Александр I скажет: «Когда у меня отняли Сперанского, мне отру-
били правую руку». Император писал опальному политику: «Михаил Михайлович, я вас верну,
но, поверьте, я не могу вас сразу вернуть. Я буду вас постепенно возвращать».

Граф Ростопчин как—то заметил: «Как смеет этот дрянной попович отказы-
вать сестре своего государя, когда должен был почитать за милость, что она обра-
тилась к его посредничеству». Какое действие Сперанского вызвало столь серьезное
неудовольствие графа?
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Великая княгиня Екатерина Павловна обратилась с просьбой к Сперанскому наградить
библиотекаря ее мужа чином коллежского асессора. Сперанский отказал, поскольку это про-
тиворечило законодательству.

Какой реформатор русского языка не занял пост министра народного просве-
щения с подачи Сперанского?

Н.М.Карамзин.
В.О.Ключевский высоко оценивал ум Сперанского. С  каким главой Посоль-

ского приказа ставил его в один ряд историк?
«Со времен Ордина—Нащокина у русского престола не становился другой такой силь-

ный ум; после Сперанского не  знаю, появится  ли третий». В  1862  г. «Северная пчела»
писала: «Нет и  не  было у  нас, в  настоящем столетии, ни одного государственного чело-
века, который бы заслонял собою Сперанского как преобразователя нашей администрации
и  который  бы отодвигал его своею административною деятельностью на  второй план».
Профессор И. Е. Нейман говорил: «Вы поверите, я в жизни моей с многими встречался и стал-
кивался, но  я не  видывал человека умней Сперанского». С.М.Середонин в  биографической
книге «Граф М. М. Сперанский. Очерк государственной деятельности» сравнивал политика
с великим поэтом: «Сперанский был своего рода Пушкиным для бюрократии… точно чародей,
владел думами и чувствами поколений, так точно над развивавшимся бюрократизмом долго
парил образ Сперанского». Сардинский посланник Жозеф де Местр подчеркивал степень важ-
ности реформатора: «Великий и всемогущий Сперанский, главный секретарь империи и факти-
ческий первый министр».

Сперанского называли «гениальным секретарем», «светилом российской бюро-
кратии» и «чиновником огромного размера». А с каким любителем пчел его сравни-
вали?

Величали Михаила Михайловича еще и «канцелярским Наполеоном».
Во время пермской ссылки Сперанский изучал древнееврейский язык. Зачем?
Чтобы в оригинале читать Ветхий Завет. Вообще чтение, главным образом религиозных

книг, стало основным занятием Сперанского в период опалы. Также Сперанский изучал гре-
ческий язык, а немецкий вовсе выучил за три месяца.

В Перми Сперанский находился под строгим присмотром. Жена губернатора
окружила некогда всесильного министра доносчиками и  приставила к  его квар-
тире двух будочников: «Пускай временщик при виде караульных поймет конец своей
роли». А как относились мальчишки к «врагу Отчизны», прогуливающемуся по ули-
цам города?

Подмасленные лакомствами местных чиновников, они бросали в  Сперанского грязь
и кричали: «Изменник! Изменник!»

Презрение к Михаилу Михайловичу высказывали даже плененные французы.
Что они отказывались делать?

Брать милостыню от Сперанского.
После победоносного завершения Наполеоновских войн опалу со Сперанского

сняли. Еще при жизни Александра, он дважды занимал губернаторский пост. Каких
земель?

В 1816 г. стал во главе Пензенской губернии, что вызвало шок как в столичном обще-
стве, так и у самого Сперанского: «Явное противоречие: всю жизнь желать покоя и уединения,
и в самую почти минуту события опять погнаться за суетою!» С 1819 по 1821 г. Сперан-
ский вел продуктивную работу на посту Сибирского генерал—губернатора: «Что я ни делал,
чтоб избежать Сибири, и никак не избежал. Мысль сия, как ужасное ночное привидение, пре-
следовала меня всегда, начиная с 17—го марта 1812  года, и наконец, настигла. Странное
предчувствие! В судьбе моей есть нечто суеверное». Сперанский не всегда довольствовался
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возвращением на службу: «Жизнь губернаторская тем, между прочим, несносна, что везде
и во всем надобно быть на сцене, и более или менее действующим лицом». Вскоре состоялось
прибытие в Петербург, но прежнего либерала мало кто узнавал – Михаил Михайлович сбли-
зился с Аракчеевым и пришел к убеждению о неготовности России к преобразованиям.

В  1817  г. в  Пензе Сперанский закрепил завещание этой «самой знаменитой
бабушки русской литературы».

Елизаветы Алексеевны Арсеньевой (урожденной Столыпиной), бабушки М.Ю.Лермон-
това, чье имение Тарханы располагалось в Пензенской губернии. В одном из писем Сперанский
отмечал: «Елизавета Алексеевна здесь и с внуком своим, любезным дитем. Она совершенная
мученица—старушка». «Старушке» исполнилось всего 44 года.

С  кем сравнивал себя Сперанский, оценивая собственный вклад в  освоение
и развитие Сибири?

«Если не много я здесь сделал, по крайней мере, много осушил слез, утишил негодований,
пресек вопиющих насилий и, что, может быть, еще и того важнее, открыл Сибирь в истинных
ее политических отношениях. Один Ермак может спорить со мною в сей части».

Какую мысль Сперанский считал «великим в моральном мире открытием»?
В письме дочери генерал—губернатор отмечал: «Но не думай и не дозволяй думать, чтоб

Сибирь населена была ссыльными и  преступниками. Число их как капля в  море; их почти
не видно, кроме некоторых публичных работ. Невероятно, как число их маловажно ». Дальше
Сперанский рассуждает о  своеобразии России: «Как велика земля Русская! И здесь те же
люди, та же чернь, те же нравы и обычаи; те же почти пороки и добродетели. Сие единство
почти не понятно. Во всех других государствах несравненно есть более разнообразия. Сие про-
исходит, думаю, оттого, что здешнее население есть смесь или произведение всех стран Рос-
сии».

Многие декабристы видели в  Сперанском одного из  ключевых министров
нового правительства. В день восстания, 14 декабря 1825  г., Александр Корнило-
вич предложил реформатору примкнуть к восстанию. Что ответил опытный царе-
дворец?

«С  ума сошли, разве делают такие предложения преждевременно? Одержите сна-
чала верх, тогда все будут на вашей стороне!» Парадоксальным образом Сперанский вошел
в состав Верховного суда по делу декабристов.

Пушкин говорил Сперанскому: «Вы и Аракчеев стоите в дверях противополож-
ных этого царствования, как гении Блага и Зла». А что думал сам «всесильный времен-
щик» о способностях «поповича»?

Аракчеев говорил: «Если бы у меня была треть ума Сперанского, я был бы великим
человеком».

Этот племянник А.В.Суворова, женатый на  внучке генералиссимуса, сыграл
решающую роль в  примирении прославленного полководца с  императором Пав-
лом. В качестве добровольца он прошел Итальянский и Швейцарский походы, став
в 21 год генерал—лейтенантом. В 1812 г. он оборонял Шевардинский редут, а в 1814 г.
отличился при взятии Парижа. Как звали этого обладателя феноменальной памяти,
и почему он оказался вне службы в 1809 г.?

Андрей Иванович Горчаков, во время войны V антинаполеоновской коалиции 1809 г.,
направил главнокомандующему австрийской армии поздравительное письмо по случаю победы
над французами; последние на тот момент являлись союзниками России. Послание перехва-
тили и передали Александру I, службу пришлось ненадолго оставить.

Уже в 1810 г. стало очевидно – войны между Францией и Россией не избежать.
В одном из разговоров Наполеон произнес: «Александр хочет против меня воевать!..
Царь и все русские Вас обманули!.. Французский народ не потерпит такого оскорбления.
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Я повторяю Вам: Александр так же лжив, как и слаб, у него характер византийца».
Как французский император намеревался быстро разбить армию императора Все-
российского?

«Одного сражения хватит, чтобы разрушить все прекрасные намерения Вашего друга
Александра и его слепленные из песка укрепления!»

Как наследный принц Швеции Бернадот, бывший наполеоновский маршал,
советовал Александру I вести войну с французами?

«Не давать большого генерального сражения, но маневрировать, отступать, затяги-
вать войну надолго».

Граф Ростопчин формулировал: «Революция  – пожар, французы  – головешки,
а Бонапарт…». Кем был император?

«Кочергой».
Какую страну Ростопчин сравнивал с  безнадежным больным, «коему медики

не хотят объявить об его опасности»?
Османскую империю.
Когда Наполеон узнал о заключенном в мае 1812 г. Бухарестском мире между

Россией и Турцией?
Под Смоленском в августе 1812 г. Французский император пребывал в уверенности, что

турки на мировую не пойдут.
Как Наполеон нарек кампанию 1812 г.?
«Вторая польская война».
Наполеон понимал, что старость Кутузова никак не преуменьшает его хитро-

сти. Как Бонапарт называл будущего князя Смоленского?
«Старый лис». И.А.Крылов, в свою очередь, в басне «Волк на псарне» сравнил Напо-

леона с волком, а Кутузова – с ловчим: «… Послушай—ка, сосед, – // Тут ловчий перервал
в ответ, – // Ты сер, а я, приятель, сед, // И волчью вашу я давно натуру знаю; // А потому обы-
чай мой: // С волками иначе не делать мировой, // Как снявши шкуру с них долой». // И тут же
выпустил на Волка гончих стаю».

Михаил Илларионович Кутузов. Художник Джордж Доу



К.  Гусев.  «История в историях. Век величия»

40

К каким сословиям обращался Александр I в Высочайшем манифесте о втор-
жении Наполеона?

«МЫ уже воззвали к первопрестольному Граду НАШЕМУ, Москве, а ныне взываем ко
всем НАШИМ верноподданным, ко всем сословиям и состояниям духовным и мирским… соеди-
нитесь все: со крестом в сердце и с оружием в руках никакие силы человеческие вас не одо-
леют».

В каком имении Кутузов узнал о вторжении Наполеона?
Горошки.
Кутузов говорил: «Наполеон может меня победить, но…». Но что не сможет сде-

лать император французов?
«… но перехитрить – никогда». Суворов так аттестовал Кутузова: «Хитер, хитер! Умен,

умен! Никто его не обманет!»
Однажды М. И. Кутузова обвинили, будто он спит по 18 часов в сутки. Что ост-

роумно заметил генерал—майор К.Б.Кнорринг?
«Слава богу, что он спит: каждый день его бездействия стоит победы».
Узник Петропавловской крепости в  царствование императора Павла, при

Александре I  он стал морским министром и  положил много сил на  преобразова-
ние русского флота. Когда грянула «гроза двенадцатого года», флотоводцу пришлось
«сойти на сушу». Неудача в деле преследования Наполеона стала роковой. Способ-
ный адмирал превратился в посмешище публики – героя басни И.А.Крылова «Щука
и Кот». О ком идет речь?

В  1814  г. Павел Чичагов навсегда покинул Россию, стал английским подданным
и занялся составлением небезынтересных мемуаров, так и не дождавшись должного признания
на родине. В памяти потомков остался лишь словами морали: «Беда, коль пироги начнет печи
сапожник, // А сапоги тачать пирожник».

Павел Васильевич Чичагов

Помещики боялись, что Наполеон поднимет восстание русских крепостных
крестьян. С каким бунтовщиком они сравнивали императора?

Называли Наполеона «Французским Пугачевым».
В Смоленске Наполеон стал понимать, что многое идет не по плану. Маршалы

пытались уговорить императора остановиться, Иоахим Мюрат пошел даже на этот
жест.
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Встал на колени и просил не продвигаться дальше Смоленска.
Что Александр I хотел «сделать из России», если Наполеон захватит Москву?
«Сделать из России вторую Испанию». На Пиренейском полуострове вот уже несколько

лет полыхала партизанская война – герилья, подавить которую французы оказались не в состоя-
нии. Александр I справедливо замечал: «Если император Наполеон начнет против меня войну,
то возможно, и даже вероятно, что он нас побьет, если мы примем сражение, но это еще
не даст ему мира. Испанцы неоднократно были побиты, но они не были ни побеждены, ни
покорены».

В каком городе между Россией и Испанией 8 июля 1812 г. был подписан союз-
ный договор?

В Великих Луках.
Петра Петровича Коновницына приставили «дядькой» к  великим князьям

Николаю и  Михаилу. По  иронии судьбы, два собственных сына генерала стали
декабристами, а дочь – женой декабриста. Во время Отечественной войны 1812 г.
Коновницын символически вернул… Что и кому?

Генерал возвратил освобожденному «ключ—городу» Смоленску икону Смоленской
Божьей Матери, которой перед битвой освящали Бородинское поле.

Пётр Петрович Коновницын. Художник Джордж Доу

Коновницын выступал за еще одно, решающее сражение под Москвой. Какими
стали отношения между ним и Кутузовым после сдачи «сердца России»?

Коновницын оказался… личным докладчиком Кутузова. Его стараниями удалось обез-
вредить интригующего Беннигсена.

Куда, при необходимости, готовился отступать Александр I  от  войск Напо-
леона?

«Если жребий оружия решит дело против меня, то я скорее отступлю на Камчатку,
чем уступлю свои губернии и подпишу в своей столице договоры, которые являются только
передышкой». В сентябре 1812 г. Александр I подчеркивал решимость: «Я отращу себе бороду
вот до сих пор, и буду есть картофель с последним из моих крестьян в глубине Сибири скорее,
чем подпишу стыд моего отечества».

Чем, по словам М.И.Кутузова, Александр I призвал одолеть огонь, полыхавший
в Москве?

«Потушите кровию неприятельскою пожар Московской».  Сам генерал—фельдмаршал
добавлял: «Воины! Потщимся выполнить сие, и Россия будет нами довольна, и прочный мир
водворится в неизмеримых ее пределах. Бог поможет нам в том, добрые солдаты русские!»
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Какому русскому дворянину Наполеон поручил передать Александру I предло-
жение о мире 2 сентября 1812 г.?

Ивану Яковлеву, отцу А.И.Герцена.
В  полыхавшей Москве в  составе французской армии находился интендант

Анри Бейль. Под каким псевдонимом позже прославился этот французский клас-
сик?

Стендаль.
Сколько дней Наполеон пребывал в Москве?
36 дней.

Зарево Замоскворечья. Художник В. В. Верещагин

Кем был плененный в подмосковных лесах повар «вихорь—атамана» Матвея
Платова, разговаривавший лично с Наполеоном?

Негром.
Какую книгу Александр I стал регулярно читать, начиная с 1812 г.?
Библию.
Яков Кульнев, после польской кампании Суворова, вновь принял участие

в боях лишь в 1807 г., когда возможностей повоевать стало хоть отбавляй. Что про
это говорил сам Яков Петрович?

«Люблю матушку Россию за то, что у нас всегда хоть в одном углу, да дерутся».
При Павле I майору полагалось три блюда, но Кульнев обходился одним. Что

ответил Яков Петрович на вопрос императора, когда тот спросил о количестве упо-
требляемых блюд?

«Три, ваше императорское величество: курица плашмя, курица ребром и курица боком».
Став генерал—майором, Кульнев носил самую заурядную солдатскую шинель

и ел простую кашу. Правда, шпагой обладал особенной – ее эфес доходил обычному
человеку до плеча, а Денису Давыдову – до кончика носа! Кульнев был огромного
роста и при этом мало спал. Чем он это объяснял?

«Я не сплю, чтобы спала вся армия».
Воистину, служба для Якова Петровича стала смыслом жизни. На какой посту-

пок в личной жизни решился Кульнев?
Он порвал с невестой, просившей Якова Петровича уйти в отставку.
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Яков Петрович Кульнев. Художник Джордж Доу

Кульнев героически погиб в начале Отечественной войны 1812 г. при Клясти-
цах. Его последние слова стали и наставлением, и пророчеством. Что он произнес?

«Друзья, не уступайте врагу ни шага родной земли. Победа вас ожидает!»
П.И.Багратион открыто выступал против тактики Барклая—де—Толли, даже

обвинял его в  трусости. Однажды, представитель побочной ветви некогда правя-
щего дома, сказал военному министру: «Ты немец, тебе все русское нипочем». Что ост-
роумно ответил Барклай?

«А ты дурак, хоть и считаешь себя русским!»
Кто говорил об ученике Суворова: «Лучше всех Багартион: он небольшого ума

человек, но отличный генерал»?
Наполеон.
В мундире какого полка, даже став генералом, воевал Багратион?
Егерского полка.
С кем завел придворный роман Багратион, из—за чего испортил отношения

с Александром I?
С Екатериной Павловной, сестрой императора.
Как отреагировал Багратион на назначение Кутузова главнокомандующим?
«Хорош и сей гусь, который назван и князем и вождем».
Багратион умер в селе Сима 12 сентября 1812 г. Что произошло со служебной

карьерой князя после ранения при Бородине?
Его никак не наградили и уволили в отставку, не послав на помощь опытного врача, хотя

рана не являлась смертельной. Лишь в 1839 г., по инициативе Д. Давыдова, прах полководца
перенесли из церкви в селе Сима на Бородинское поле.
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Петр Иванович Багратион

Денис Давыдов с молодых лет писал остроумные стихи, за что чуть не попла-
тился. Высмеяв большой нос П.И.Багратиона, Давыдов вскоре стал адъютантом
князя, сказавшего при встрече: «Вот тот, кто потешался над моим носом». Как сгла-
дил ситуацию Денис Васильевич?

Якобы Давыдов завидовал, «така у самого его нету»; конфликтная ситуация была исчер-
пана, и теперь сам Багратион подтрунивал над Давыдовым. Услышав, что вражеские солдаты
«на носу», Багратион ехидно замечал: «На чьем носу? Если на моем, то можно еще отобедать,
а если на Денисовом, то по коням!»

В 1813 г. Дениса Давыдова назначили командовать конно—егерской бригадой,
что для гусара считалось неприемлемым. В чем «певец вина, любви и славы» видел
несправедливость назначения?

В том, что егеря не могли носить усов, а для гусара они считались предметом особой
гордости. Давыдова вскоре возвратили в гусарский полк.

Денис Васильевич Давыдов. Художник Джордж Доу
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Тактику Барклая громче всех оспаривали дворяне, чьи поместья страдали
от наступления Наполеона. У главнокомандующего, к слову, не было даже крепост-
ных. Как, по аналогии с древней историей, нарекли план Барклая?

«Скифский план». Вспомнили про поход персидского царя Дария на скифов, когда кочев-
ники не принимали боя и отступали, оставляя лишь выжженную степь и засыпанные колодцы.
Скифы не воспринимали это как трусость, их царь говорил: «Я не убегаю, а кочую так, как
привык кочевать». В итоге Дарию пришлось отступить с остатками армии, не встретив воин-
ственных кочевников. Наполеон произнес в пылающей Москве: «Это они сами поджигают.
Что за люди! Это скифы!»

Как Александр I назвал Наполеона после пожара Москвы?
«Современный Атилла».
Одноклассник  А.  А.  Аракчеева и  ординарец А.В.Суворова, во  время Отече-

ственной войны 1812 г. ему забыли прислать приказ об отступлении. Но, благодаря
искусному маневрированию, он вывел войска из подбрюшья французских колонн.
Как звали этого генерал—лейтенанта, возглавившего после Бородинской битвы
партизанский отряд?

Успешно нанося точечные удары по французским войскам, партизанский отряд во главе
с Иваном Семеновичем Дороховым решился взять коммуникационный узел противника, город
Верея, прикрывавший с двух направлений Смоленскую дорогу. Успех дерзкого предприятия
принес славу военачальнику, а вот скорое возвращение в регулярную армию не сулило ничего
хорошего. В  сражении под Малоярославцем, прошедшая через ногу пуля поставила крест
на военной карьере и сильно подорвала здоровье военачальника. В 1815 г. больной Дорохов
писал из Тулы в Верею: «Если вы слышали о генерале Дорохове, который освободил ваш город
от врага отечества нашего, почтенные соотчичи, я ожидаю от вас за это воздаяние дать
мне три аршина земли для вечного моего упокоения при той церкви, где я взял штурмом укреп-
ления неприятеля, разбив его наголову. За что дети мои будут благодарны. Генерал Дорохов».
Открытый в 1913  г. памятник И.С.Дорохову, в ныне самом маленьком городе Московской
области, простоял около пяти лет и был восстановлен лишь в 1957 г. А вот поселок Рузского
района Дорохово с 1914 г. названия не менял.

Памятник И. С. Дорохову в г. Верее. Скульптор С. С. Алешин

Кто носил дворянский титул князя Москворецкого (Prince de la Moskowa)?
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Наполеоновский маршал Мишель Ней и его потомки.
Какой город Наполеон прозвал «второй северной столицей» России?
Тверь.
Генерал от  инфантерии Михаил Андреевич Милорадович прошел без еди-

ной царапины и  Отечественную войну, и  Заграничные походы, но  погиб в  сто-
лице России, военным генерал—губернатором которой являлся. О его отваге ходили
легенды. Что про нее говорил друг – генерал А.П.Ермолов?

«Чтобы быть рядом с  вашим высокопревосходительством, надобно иметь запасную
жизнь». В 1812 г. войска Милорадовича настолько быстро перемещались, что М.И.Кутузов
сказал Михаилу Андреевичу: «Ты ходишь скорее, чем летают ангелы».

Во  время Швейцарского похода, при переходе через Сен—Готард, солдаты
Милорадовича замялись, опасаясь встретить в  долине многочисленные войска
французов. Что предпринял Михаил Андреевич, дабы рассеять неуверенность под-
чиненных?

Он крикнул: «Посмотрите, как возьмут в плен вашего генерала!» Милорадович на соб-
ственной спине съехал вниз, а солдаты тут же ринулись вдогонку.

Михаил Андреевич Милорадович. Художник Джордж Доу

Солдаты сравнивали Милорадовича с  французским маршалом Мюратом.
В чем?

В  умении экстравагантно наряжаться. Адъютант генерала Ф. Глинка писал: «Одет
щегольски, в блестящем генеральском мундире; на шее кресты (и сколько крестов!), на груди
звезды, на шпаге горит крупный алмаз… Он, казалось, оделся на званый пир!». И так генерал
выглядел во время боя!

Молва доносила, что Милорадович желал лично потягаться с Мюратом. Как—
то генералу доложили – наполеоновский маршал под обстрелом русских пьет шам-
панское. Что сделал Михаил Андреевич?

Приказал поставить впереди русских постов стол, пил шампанское и даже умудрился
съесть обед из трех блюд.

Командующий русской гвардией в «Битве народов» под Лейпцигом, Милорадо-
вич проявил себя настолько блестяще, что заслужил пожалование графским титу-
лом. Какой девиз подобрал полководец?

«Прямота моя меня поддерживает».
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Чем, по  мнению Милорадовича, нужно обладать, чтобы слова стали иметь
эффективное воздействие?

«У кого шестьдесят тысяч штыков в кармане, тот может смело говорить».
Александр I  сказал Милорадовичу: «Носи его, ты  – друг солдат». О  какой

награде шла речь?
О введенном в 1807 г. знаке отличия военного ордена Святого Георгия («Егория»), вру-

чавшегося, в отличие от ордена Св. Георгия, обычным солдатам. Официальное наименование
«Георгиевский крест» знак отличия получил только в 1913 г.

Художник  В.  В.  Верещагин долгое время работал над серией картин
«1812 год» («Наполеон I в России»), ныне расположившейся в экспозиции музея Отече-
ственной войны 1812 г. Картина «В Успенском соборе» представляет внутреннее изоб-
ражение поруганного французами храма. А кто показан на переднем плане полотна?

Француз, привольно стоящий на Патриаршем месте, играющие в карты солдаты, воины
«непобедимой армии», разбирающие иконостас, но самое главное – жующие сено лошади. Храм
по сути превратили в конюшню.

В Успенском соборе. Художник В. В. Верещагин

Где, согласно картине «Маршал Даву в  Чудовом монастыре», располагались
кабинет и спальня самого преданного Наполеону военачальника?

В алтаре храма Чудова монастыря.
Алексей Петрович Ермолов происходил из  старинной, но  небогатой дворян-

ской семьи, денег на образование юноши не хватало. Кто стал его первым учителем?
Крепостной человек Ермоловых.
Ермолов часто говорил о необходимости создания партизанских отрядов, что

впоследствии реализовал Денис Давыдов. А в каких родственных отношениях состо-
яли военачальники?

Мать Ермолова, Мария Денисовна Давыдова, приходилась родной теткой Денису Давы-
дову.

Из—за Французской революции молодой Ермолов уверился, будто якобинцы
дойдут до России. Чем он стал заниматься?

Осваивал переплетное ремесло, с помощью которого смог бы зарабатывать деньги при
новой власти. После отставки, собрав библиотеку общей численностью в 9 тыс. экземпляров,
Ермолов собственноручно переплел многие книги. Затем даже написал руководство по пере-
плетному делу.



К.  Гусев.  «История в историях. Век величия»

48

Алексей Петрович Ермолов. Художник П. Захаров-Чеченец

При Павле I карьера Ермолова едва не оборвалась. Куда угодил Алексей Пет-
рович за участие в республиканском кружке?

В Петропавловскую крепость. Вскоре Ермолова «навечно» сослали в Кострому, где пре-
бывал будущий атаман Донского казачьего войска Матвей Платов. Впрочем, Алексей Петро-
вич всегда придерживался далеко не монархических взглядов. Знакомый многих декабристов,
он слышал достаточно о тайных организациях. Полководец одним из последних принес при-
сягу Николаю I, испортив отношения с новым императором.

А.А.Аракчеев создал мощный парк военной артиллерии, А.П.Ермолов, в свою
очередь, стал начальником артиллерии в Заграничных походах. Но друг друга они
терпеть не могли. Однажды Аракчеев устроил проверку – стал придираться к солда-
там, но лошадей почему—то расхваливал. Как это прокомментировал резкий и пря-
мой Ермолов?

«Жаль, Ваше сиятельство, что в армии репутация офицера часто зависит от скотов».
Отношения испортились безвозвратно.

«Проконсула Кавказа» обвиняли в  медлительности действий во  время начав-
шейся Кавказской войны. Что говорил сам Ермолов?

Алексей Петрович понимал, что столь сложный регион легко покорить не удастся, он
решил планомерно строить крепости, прорубать просеки и открывать пути к аулам горцев. «Я
медленно спешу» – так, выбрав абсолютно верную тактику, говорил Ермолов. Вскоре горцы
пугали детей именем полководца. Но преемники не смогли должным образом поддержать его



К.  Гусев.  «История в историях. Век величия»

49

почин, война приняла затяжной характер, продлившись в общей сложности сорок семь лет.
Ермолов оказался полностью прав: «Кавказ – это огромная крепость, защищаемая полумил-
лионным гарнизоном. Штурм будет стоить дорого!»

Согласно историческому анекдоту, перед аудиенцией с императором, Ермолов
увидел группу генералов, говорящих по—немецки. О чем он попросил царя?

«Произведите меня в немцы, ваше императорское величество!»
В 1811 г. правителем канцелярии М.Б.Барклая—де—Толли был некто Безрод-

ный. А.П.Ермолов как—то посетил главную квартиру войск. «Ну что, каково там?» –
спросили у Алексея Петровича по возвращении. Каким оказался ответ?

«Плохо, все немцы, чисто немцы. Я нашел там одного русского, да и тот Безродный».
Однажды в присутствии Ермолова говорили о генерале, который неправильно

исполнил приказ. Что по этому поводу ехидно заметил Алексей Петрович?
«Помилуйте, я хорошо и коротко знал его. Да он, при личной отменной храбрости, был

такой человек, что приснись ему во  сне, что он в  чем—нибудь ослушался начальства, он
тут же во сне с испуга бы и умер».

В кабинете Ермолова позади кресла висел портрет Наполеона. Как это объяс-
нял Алексей Петрович?

Тем, что французский император «при жизни своей привык видеть только наши спины».
«Свидетель Екатерининского века, памятник двенадцатого года, человек без пред-

рассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привлекает к себе вся-
кого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества». О каком замеча-
тельном полководце говорил А.С.Пушкин?

О Николае Николаевиче Раевском, внучатом племяннике Г.А.Потемкина и муже внучки
М.В.Ломоносова – одном из самых легендарных полководцев Отечественной войны 1812 г.
Раевский прославился благодаря подвигу под Салтановкой, когда сам повел в  бой солдат.
Молва приписала участие в самоотверженной атаке двух его сыновей. Военачальник подобное
отрицал – они действительно находились в войсках, но младшему исполнилось всего одинна-
дцать лет.

Петр Христианович Витгенштейн, после смерти Кутузова, стал главнокоманду-
ющим объединенной русско—прусской армии. На столь высоком поприще достойно
проявить себя не  сумел, уступив пост М.Б.Барклаю—де—Толли. А  вот в  1812  г.,
на  более мелкой должности, действовал успешно, чем заслужил это прозвище
и 150 тыс. рублей в подарок от петербургских купцов. Как же его называли?

«Спаситель Петербурга», искусно маневрируя войсками, отразил движение маршала
Удино на столицу империи, за что получил всенародную славу. Даже неудача в деле перехвата
французских войск при Березине не пошатнула авторитет военачальника, все шишки посыпа-
лись на Чичагова.
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Пётр Христианович Витгенштейн

Этот прославленный полководец говорил: «Братцы, будьте уверены, что
на каждом ядре, на каждой летящей пуле написано, кому быть раненым или убитым.
Кто—то скрылся за ряды, но не ушел от смерти – убит. Смерть, нагоняющая воина,
есть смерть постыдная. Славно умереть там, где честь и долг назначают место». Кто
стал главным героем битвы у Малоярославца?

Адъютант Дмитрия Сергеевича Дохтурова во  время Аустерлицкого сражения просил
военачальника поберечь себя, вспомнить о жене и детях, на что услышал ответ: «Здесь жена
моя – честь, а дети мои – войска же, мне вверенные». В 1812 г. Смоленское сражение Дох-
туров встретил в горячке, однако не пожелал сдавать командование: «Лучше умереть на поле
славы, чем на кровати». Вскоре Дохтуров пошел на поправку: «Смоленск вылечил меня». При
Бородине он успешно заменил раненого Багратиона, а  при Малоярославце в  течение семи
часов выдерживал мощнейший натиск французской армии, приговаривая: «Наполеон хочет
пробиться, но он не успеет, или пройдет по моему трупу».

Почему под Малоярославцем Наполеон «сел в Лужу»?
Лужа – река, на которой стоит город. Битва за Малоярославец стала решающей в 1812 г.

Город, 8 раз переходивший из рук в руки, в итоге остался за французами. Однако Наполеон,
исчерпавший стратегические ресурсы, начал отступление по разоренной Старой Смоленской
дороге.

Что такое «совет в Городне»?
Французский аналог совета в  Филях. После Малоярославецкого сражения, в  ночь

с 13 на 14 октября 1812 г., Наполеон в доме ткача Кирсанова принял решение об отступлении.
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Совет в Городне. Художник А. Аверьянов

Пока Наполеон завершал кампанию 1812 г., в Париже едва не произошел госу-
дарственный переворот генерала Мале. Получивший известия император запечат-
лен на картине Верещагина «На этапе. Дурные вести из Франции». Уставший и разо-
чарованный, облокотившийся на маленький, забитый бумагами письменный стол,
он поднял наполненный горечью взгляд куда—то вверх… Действие происходит
в сельской церкви неподалеку от Смоленска. Какая деталь картины написана Вере-
щагиным с оригинальной вещи Бонапарта?

Походная кровать, хранившаяся в Историческом музее.

На этапе. Дурные вести из Франции. Художник В. В. Верещагин

Этот государственный крестьянин собрал крупнейший партизанский отряд
за всю историю Отечественной войны 1812 г., составивший 5800 человек, 500 из кото-
рых оказались всадниками. Кто этот талантливый самородок?

Не обладая теоретическими знаниями, Герасим Матвеевич Курин на практике реализо-
вал врожденный полководческий талант, искусно действуя против французов во время семи
столкновений. С огромным партизанским отрядом он разгромил два драгунских эскадрона
маршала Нея, захватил хлебный обоз и получил заслуженный знак отличия военного ордена
1—го класса.
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Почему герой партизанской войны Александр Сеславин мечтал о памятнике,
где он запечатлен на дереве?

В  октябре 1812  г., в  4  верстах от  села Фоминского, на  одном из  деревьев разме-
стился Александр Сеславин. Таким способом он обнаружил направление исхода французов
из Москвы, благодаря чему удалось вовремя перебросить войска под Малоярославец. Впро-
чем, Дохтуров, которому Сеславин сообщил информацию, сначала не поверил. Тогда Алек-
сандр Никитич бросился на ближайший французский бивак, захватил пленного, перекинул
его через седло и привез к Дохтурову. Решающее сражение 1812 г. русские войска встретили
во всеоружии.

После заключения Тильзитского мира, этот генерал—адъютант перешел
на службу в австрийскую армию и принял участие в войне V антинаполеоновской
коалиции. В  1812  г., вновь оказавшись в  русской армии, стал одним из  главных
организаторов партизанского движения, создателем « летучих отрядов». Однако, из
—за иностранного происхождения, не получил должной популярности в народной
среде. Кто он?

Фердинанд Федорович Винцингероде, попавший осенью 1812 г. в плен Наполеона, уже
в ходе Заграничных походов успешно командовал конницей, а после взятия Парижа получил
шпагу с надписью «За храбрость».

Штабс—капитан артиллерии Александр Самойлович Фигнер, благодаря «спо-
собностям к языкам» (за время одной из военных кампаний выучил итальянский)
стал разведчиком. В  1813  г., при осаде Данцига, он проник в  город, начал пропа-
ганду среди местного населения, был схвачен, но за неимением улик отпущен. Вскоре
умудрился втереться в  доверие к  коменданту города, который отправил Фигнера
с важными депешами к Наполеону, не подозревая, что секретные сведения доста-
нутся русским. Два эпизода биографии командира партизанского отряда напоми-
нают хрестоматийные случаи из жизни Пьера Безухова и В.И.Чапаева. Чем отли-
чился А.С.Фигнер?

Во—первых, после вхождения французов в Москву, А.С.Фигнер попытался проникнуть
в «сердце России», чтобы убить Наполеона Бонапарта. Во—вторых, неподалеку от немецкого
города Дессау, отряд Фигнера попал в окружение, и Александр Самойлович бросился в Эльбу
с надеждой ее переплыть, но погиб. Образ храброго лазутчика увековечил декабрист Федор
Глинка в произведении «Смерть Фигнера»: «… О, Фигнер был великий воин, // И не простой…
он был колдун!.. // При нем француз был вечно беспокоен… // Как невидимка, как летун, //
Везде неузнанный лазутчик, // То вдруг французам он попутчик, // То гость у них: как немец,
как поляк…».
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Александр Самойлович Фигнер

При Прейсиш—Эйлау он командовал левым флангом русской армии, успешно
сдерживал корпус Даву, что позволило рассчитывать на  благоприятный исход
битвы. В бою под Островно на вопрос «Что делать?» он ответил знаменитой фра-
зой: «Ничего, стоять и умирать!» Как звали героя?

Тяжело складывалась кампания 1813 г. После побед Наполеона при Лютцене и Бауцене
началось отступление союзных войск. Французский император послал корпус генерала Ван-
дама окружить деморализованного противника, но сводный отряд генерала Александра Ива-
новича Остермана—Толстого, вдвое уступая в  живой силе, удачно противостоял жестоким
атакам. На следующий день, после подхода частей союзников, французы оказались в плену,
сражение под Кульмом стало переломным в 1813 г. Главный герой, Остерман—Толстой, полу-
чил осколочное ранение и потерял руку: «Что касается левой руки, то у меня остается пра-
вая, которая мне нужна для крестного знамения, знака веры в Бога, на коего полагаю всю мою
надежду». Александр I высоко ставил качества тезки и в 1814 г. назначил своим генерал—
адъютантом. Но с Николаем I отношения не сложились – герой войны заступился за декабри-
стов, некоторых даже укрывал в собственном доме. Поэтому долгие годы безвестности генерал
доживал на чужбине и умер в 1857 г. в Женеве.

Александр Иванович Остерман-Толстой. Художник Джордж Доу

Что говорил Остерман—Толстой иностранцам на русской службе?
«Для вас Россия – мундир ваш: вы его надели и снимете его, когда хотите. Для меня

Россия – кожа моя».
После взятия Парижа в марте 1814 г., в столицу отправили «вестника победы» –

генерала Голенищева—Кутузова. Как подобное могло произойти, если Михаил
Илларионович умер в Бунцлау в апреле 1813 г.?

Речь идет о генерал—лейтенанте Павле Васильевиче Голенищеве—Кутузове, герое Оте-
чественной войны и Заграничных походов. В награду за принесение светлой вести, Голени-
щев—Кутузов получил от  столичного купечества серебряное блюдо и  кружку с  четырьмя
тысячами червонцев. Средства переправили в Сословие призрения разоренных от неприятеля
жителей.
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Павел Васильевич Голенищев-Кутузов. Художник Джордж Доу

Однажды П. В. Голенищев—Кутузов вышел из кабинета царя со слезами на гла-
зах. Что он сказал любопытствующим?

«Плакали оба, но кто кого обманул, не знаю».
В 1814 г. Александр I въехал в Париж на лошади Эклипс. А кто ее подарил импе-

ратору?
Наполеон.
В чьем парижском доме поселился Александр I в апреле 1814 г.?
Талейрана, который убедил русского царя в возможности покушения.
Каких двух любимых птиц Наполеона Александр I кормил в пруду Фонтенбло?
Лебедей.
Через полтора десятилетия Пушкин вспоминал 1814  г. в  «Евгении Онегине»:

«…Мы очутилися в Париже, // А русский царь главой царей». А как в «Бородинской годов-
щине» назвал «Агамемнона Европы» В.А.Жуковский?

«Вождь вождей, царей диктатор». Льстецы величали Александра I «умиротворителем
вселенной», а  историк В.О.Ключевский дал гораздо более сдержанную оценку императору:
«Караульный часовой чужих престолов против народов».

В Тюильри перед картиной, изображающей «Битву трех императоров», Алек-
сандр I произнес: «Здесь не стыдно вспомнить и об Аустерлице». А что он сказал, уви-
дев 43,5—метровую Вандомскую колонну, на вершине которой возвышалась брон-
зовая скульптура Наполеона?

«Если бы меня поставили так высоко, у меня закружилась бы голова».
Что, по распоряжению Александра I, провели на месте казни Людовика XVI?
Богослужение.
В привязанности к какой стране признавался Александр I?
«С  самого моего детства я был привязан к  Швейцарии… Хотя Россия так далека

от Вас, что я не имею интересов, связанных с соседством с Вашей страной… Я был воспитан
швейцарцем, воспитателями моих братьев и сестер были швейцарцы и швейцарки, и именно
отсюда проистекает моя привязанность к Вашему славному народу». Во многом стараниями
Александра I, на Венском конгрессе Швейцария получила государственную независимость.

Какой министр иностранных дел России отстоял на Венском конгрессе идею
независимой Швейцарии и стал первым среди иностранцев почетным гражданином
города Лозанны?
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Уроженец острова Корфу и профессиональный врач, Иоаннис Каподистрия еще в 1801 г.
стал одним из  двух губернаторов, провозгласивших независимость Ионических островов.
В 1808 г. молодой грек поступил на русскую службу по линии департамента иностранных дел,
с 1813 г. Каподистрия – посол России в Швейцарии и последовательный адепт идеи независи-
мости республики. В 1816 г. он становится министром иностранных дел России и занимает
пост до 1822 г., времени, когда в родной Греции разгорается пламя освободительной борьбы
против османского владычества. Показательно, что русский грек оказался первым главой неза-
висимой Греции и осуществил ряд прогрессивных реформ.

Иоанн Каподистрия

Какой экзотический говорящий подарок, сделанный Францем I, развлекал
Александра I на Венском конгрессе?

Говорящий скворец, кричавший при появлении императора: «Да здравствует Алек-
сандр!»

Очевидец Венского конгресса говорил: «Император России  – за  всех любит.
Король Пруссии – за всех думает. Король Дании – за всех говорит. Король Баварии –
за всех пьет. Король Вюртемберга – за всех ест». А что делает император Австрии?

«За всех платит».
На  Венском конгрессе Францию представлял шестидесятилетний Талейран,

за  свою жизнь присягавший различным правительствам 14  раз. Чем оправдывал
бывший епископ такую изменчивость?

«…я остановился на идее служить Франции… в каком бы положении она ни была».
Какие две ошибки в отношениях с Талейраном сделал Наполеон – по его соб-

ственным словам?
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«… сначала не прислушался к его советам, а потом не повесил его, когда их проигнори-
ровал».

Французская карикатура на Венский конгресс

Какую женщину взял на конгресс Талейран?
Двадцатилетнюю жену своего племянника Доротею, дочь герцога Петра Бирона, внучку

знаменитого фаворита Анны Иоанновны, ставшую любовницей самого Талейрана.
Сколько времени требовалось Талейрану, чтобы привести себя в  порядок

после сна?
2 часа.
Почему во  время конгресса Талейран говорил: «Мне нужны не  секретари,

а кастрюли»?
С помощью виртуозного шеф—повара Тайлеран заманивал в свой дом целые делегации.

Именно он придумал «пудинг Нессельроде», подаваемый в виде ананаса.
Какая «русская сирена» организовала во  время Венского конгресса светский

салон?
Екатерина Багратион, вдова П.И.Багратиона и  бывшая любовница «кучера Европы»

князя Меттерниха.
Какой фольклорист и сказочник входил в делегацию Гессен—Касселя на Вен-

ском конгрессе?
Якоб Гримм, писавший в мемуарах, что «проторчал на конгрессе безо всякой пользы».

Тем не  менее, здесь он изучал сербский язык, приступил к  чешскому, собрал богемский
и венгерский фольклор. Также Гримм успел перевести песни «Старшей Эдды» и подготовить
к изданию «Испанские романсы».

Какой основатель Берлинского университета, реформатор системы образо-
вания, исследователь языка басков, друг Гете и  брат знаменитого географа стал
послом Пруссии на Венском конгрессе?

Вильгельм фон Гумбольдт.
За время конгресса Гумбольдт перевел пролог трагедии Эсхила «Агамемнон».

Что он говорил про такое отвлечение от дипломатической работы?
«Войны и мир приходят и уходят, а хорошие стихи живут вечно».
Какой 79—летний австрийский фельдмаршал и «принц обаяния» стал автором

афоризма: «Конгресс не работает, он танцует»?
Принц де Линь.
Какой итальянский композитор и венский придворный капельмейстер, автор

более 40 опер, обеспечивал музыкальное сопровождение Венского конгресса?
Антонио Сальери. Там  же он организовал «монстр—концерт», задействовав около

100 фортепиано.
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Какой ученик Сальери, прозванный «строптивым медведем», сочинял музыку
для Венского конгресса?

Людвиг ван Бетховен.
Этот русский посланник в  Вене покровительствовал Моцарту и  Гайдну,

а во время Венского конгресса патронировал Бетховена, посвятившего ему «Русские
квартеты».

Андрей Кириллович Разумовский, наследник двух состояний, «король предместий»,
построивший грандиозный особняк возле Вены, в котором размещались шедевры Рафаэля,
Рубенса и Ван Дейка. И по сей день одна из улиц австрийской столицы носит имя русского
вельможи.

Что произошло с дворцом Разумовского в конце 1814 г., из—за чего Александр
I заметил: «Вот к чему приводит подражание французам»?

Он сгорел – по причине неполадок во французской отопительной системе.
Какое прозвище получил на Венском конгрессе король Пруссии Фридрих Виль-

гельм III – главный союзник Александра I?
«Камердинер» русского царя.
Победитель французов в Испании, герцог Веллингтон заменил на Венском кон-

грессе лорда Каслри. По—настоящему его звали Артур Уэлсли. Что он говорил
о своем ирландском происхождении?

«Родиться в Ирландии еще не значит быть ирландцем, точно так же, как в конюшне
не всегда рождаются лошади».

Венский конгресс стал апофеозом невероятного расточительства. Ежедневно
император Франц обеспечивал накрытие пятидесяти банкетных столов с изыскан-
ными блюдами. Какая шутка быстро разошлась по Вене?

«Появилась новая разновидность войны – объедать противника».
Он стал первым министром полиции России, получив прозвище «русский

Фуше». Кто он?
Созданное по инициативе М.М.Сперанского, Министерство полиции Российской импе-

рии возглавил Александр Дмитриевич Балашов, антагонист реформатора, который в 1812 г.
и арестовал «поповича». Некогда картежный шулер, он превратил подчиненный орган в «мини-
стерство шпионства». Столица наводнилась наемными агентами, сами совершавшими пре-
ступления – в ведомстве зашкаливал уровень коррупции. С целью спасти положение, Бала-
шов поучаствовал в политической интриге против Сперанского. Но, во время Отечественной
войны, смог проявить себя с положительной стороны, отправившись на переговоры к насту-
павшему Наполеону. По легенде, уверенный в победе император спросил: «Какая ближайшая
дорога на Москву?» Бонапарт услышал лаконичный ответ «русского Фуше»: «Карл XII шел через
Полтаву».

В 1818 г. А.Д.Балашов вновь оказался министром полиции. Сколько времени
он продержался на «старом новом» посту?

Всего лишь двадцать дней – министерство полиции включили в состав Министерства
внутренних дел.
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Александр Дмитриевич Балашов. Художник Джордж Доу

В конце правления Александра I Балашов стал губернатором нескольких губер-
ний. Особняком выделялась Рязанская губерния, где проводился некий экспери-
мент. Положения какого реформаторского проекта пытался реализовать « русский
Фуше»?

«Государственной уставной грамоты Российской империи» Н.Н.Новосильцева. К сожа-
лению, Николай I с опаской отнесся к подобному опыту, Александру Дмитриевичу пришлось
уйти в отставку. Писатель Сергей Глинка живо отозвался на деятельность Балашова: «Почтен-
ный Балашов! И ныне // В щастливейшей живут судьбине // 5 областей, тебе Царем // В твое
врученных попеченье».

Какой реформатор артиллерии отказался принять звание генерал—фельдмар-
шала после взятия Парижа в 1814 г.?

«Всей России притеснитель, // Губернаторов мучитель // И Совета он учитель, // А царю
он – друг и брат. // Полон злобы, полон мести, // Без ума, без чувств, без чести, // Кто ж
он? Преданный без лести, // …грошевой солдат». Известная со школьной скамьи эпиграмма
А.С.Пушкина на А.А.Аракчеева стала олицетворением второй половины царствования Алек-
сандра I, времени «всесильного временщика», военных поселений и  «аракчеевщины». Перу
великого поэта приписывали и другие вирши: «В столице он – капрал, в Чугуеве – Нерон: // Кин-
жала Зандова везде достоин он». Граф стал, пожалуй, самым популярным персонажем эпи-
грамм: «Девиз твой говорит, // Что предан ты без лести. Поверю. – // Но чему? – Коварству.
Злобе. Мести». И еще одна: «Надменный временщик, и подлый, и коварный, // Монарха хитрый
льстец и друг неблагодарный, // Неистовый тиран родной страны своей, // Взнесенный в важ-
ный сан пронырствами злодей». В народе распространилась шутка: «Недаром же в русском
гербе двуглавый орел, и на каждой голове корона, ведь и у нас два царя: Александр I да Аракчеев
I». Но «грошевой солдат» был и талантливым военным преобразователем, чьими стараниями
русская армия, в канун Отечественной войны, получила новейший арсенал высококачествен-
ных артиллерийских орудий. Алексей Андреевич в боевых действиях не участвовал, поэтому
совершенно справедливо отказался от высокого воинского звания генерал—фельдмаршала.
Александр I говорил: «Ты не понимаешь, что такое для меня Аракчеев. Все, что делается
дурного, он берет на себя, все хорошее приписывает мне». По смерти Аракчеева в 1834 г.,
Пушкин изменил мнение о временщике: «Об этом во всей России жалею я один – не удалось
мне с ним свидеться и наговориться». П.А.Вяземский тоже вскоре засомневался в традицион-
ном представлении «притеснителя»: «Ясно и очевидно, что Аракчеев был не вполне тот, что
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мерещится нам в журнальных легендах, которые поются с такою охотою на удовольствие
общественного суеверия».

Аракчеев не стремился представиться в обществе образованным человеком,
характеризуя себя «истинно русским новгородским неученым дворянином». Однако
брал усердием, первые шаги в грамоте и полюбившейся арифметике ему помог сде-
лать местный дьячок, который, возможно, приходился родным дедом Д.И.Менделе-
еву. Как Аракчеев называл деньги, потраченные на обучение?

«Медные грошики». Заняв пост военного министра в 1808 г., Аракчеев заявил подчинен-
ным: «Господа, рекомендую себя, прошу беречь меня, я грамоту мало знаю, за мое воспитание
батюшка заплатил 4 рубли медью». В 1816 г. «бульдог» откровенничал с Н.М.Карамзиным:
«Учителем моим был дьячок: мудрено ли, что я мало знаю? Мое дело исполнять волю Госуда-
реву. Если бы я был моложе, то стал бы у вас учиться: теперь уже поздно». Впрочем, Арак-
чеев мог преувеличить выгодные для карьеры царедворца моменты биографии. На самом деле,
временщик много читал и собрал библиотеку объемом более 12 тыс. экземпляров, излюблен-
ным произведением графа была «История государства Российского». Аракчеев стал одним
из основателей «Артиллерийского журнала» и автором многих, высоко оцененных научных
статей по артиллерии.

Алексей Андреевич Аракчеев. Художник Джордж Доу

Ничто не предвещало головокружительной карьеры Аракчеева. Юношу гото-
вили в подьячие, но в 1782 г. произошло событие, перевернувшее жизнь. Какое?

К соседу приехали сыновья, кадеты артиллерийского училища, которые рассказали так
много о своем учении, об армии и пушках, что, как пишет сам Аракчеев, его «сердце… загоре-
лось». Позже граф вспоминал: «Я не отходил ни на минуту от кадетов, наблюдал каждый их
шаг, каждое движение, не проронил ни одного слова, когда они рассказывали об ученье, о лаге-
рях, о пальбе из пушек». Кадеты и служба мерещились повсюду, в конце концов, очарованный
юноша бросился в ноги к отцу: «Батюшка! Я хочу быть кадетом, позволь мне учиться!»

Как Аракчеев, не обладая ни знатностью, ни средствами (у отца было лишь два-
дцать душ крепостных), попал в Артиллерийский кадетский корпус?

Отец Аракчеева, желая сыну светлого будущего, поехал практически без денег в Петер-
бург и на протяжении полугода ежедневно ходил к начальнику корпуса с надеждой на зачис-
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ление отрока. Отцу и  сыну пришлось продать зимнюю одежду, чтобы выжить в  столице,
помог и митрополит Гавриил, давший нуждавшимся серебряный рубль. Аракчеев вспоминал:
«Вышед на улицу, отец мой поднес этот рубль к глазам, сжал его и горько заплакал. Я также
плакал, смотря на отца. Одним рублем мы прожили втроем, то есть с служителем нашим,
целых девять дней!» Новый директор корпуса Петр Иванович Мелиссино, некогда известный
мастер организации фейерверков, сжалился и принял мальчика на обучение. Это произошло
в день, когда у отца Аракчеева закончились последние средства. Затем именно Мелиссино
рекомендовал Аракчеева наследнику Павлу Петровичу как человека, который может органи-
зовать боеспособную артиллерийскую батарею в Гатчине.

По  окончании учебного курса, поручика Аракчеева, как одного из  лучших
выпускников, оставили при Артиллерийском корпусе. Чем он занимался?

Преподавал, заведовал великолепной корпусной библиотекой и даже написал пособие
«Краткие артиллерийские записки в вопросах и ответах», высоко оцененное специалистами.
В учении оставался крайне педантичен и требователен, заслужив ненависть кадетов. Однажды,
поднимаясь по  винтовой лестнице, он уронил платок, сделал шаг назад, и  через секунду
на  прежнее место прилетел большой камень. Лишь по  счастливой случайности Аракчеев
не погиб.

Благодаря случаю, Аракчеев быстро стал командиром артиллерии и  гатчин-
ским генерал—губернатором. Какому?

Однажды Павел Петрович забыл дать команду «Разойтись!» На плацу осталась лишь
часть во главе с Аракчеевым. Это вызвало особую симпатию со стороны великого князя к Алек-
сею Андреевичу.

По восшествии на престол Павла Петровича, первым вельможей, приехавшим
с докладом, стал не кто иной как Аракчеев. Спешивший по дороге Алексей Андре-
евич запачкался грязью. Что сделал цесаревич Александр Павлович?

Отвел в свою комнату и отдал собственную рубашку. До конца жизни граф хранил релик-
вию и просил в ней похоронить. Тогда же Павел соединил руки Аракчеева и Александра, ска-
зав: «Будьте друзьями и помогайте мне».

Однажды Аракчеев наблюдал офицера, который, нюхая табак, обсыпал себе
мундир. Какое «наказание» придумал «гатчинский капрал»?

Назначил ему ефрейтора и рядового «для содержания мундира на капитане опрятным».
При Павле I Аракчеев стал бароном, затем графом, получил имение Грузино

в Новгородской губернии и две тысячи крепостных в придачу. Однако «переменчи-
вый» император два раза отправлял любимца в отставку. За что?

Первый раз за  то, что оскорблениями довел до  самоубийства подполковника Лена,
а во второй – за подлог документов с целью избавления собственного брата от наказания. Мно-
гие современники считали, что, если Аракчеев был бы рядом с Павлом, переворота 11 марта
1801 г. не произошло.

Какому генералиссимусу Российской империи ранее принадлежало имение Гру-
зино?

«Полудержавному властелину» А.Д.Меншикову.
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Грузино – имение графа Аракчеева

Аракчеев оставался феноменально работоспособным и  материально беско-
рыстным человеком: вставал в  четыре утра, отклонял многие царские награды,
даже с пожалованного Александром I императорского портрета снял бриллианты
и отправил в казну. Из подаренного поместья Грузино сделал образцовое имение.
Но в народной памяти тесно ассоциировался с «военными поселениями», придуман-
ными, к слову, не им, а Александром I. Какие нелицеприятные прозвища «прили-
пали» к Алексею Андреевичу?

«Гатчинский капрал», «бульдог», «людоед», «изверг» (так назвал Аракчеева Николай I,
отправивший графа в отставку), «обезьяна в мундире», «ничтожный солдафон», «временщик»
и даже «Змей Горыныч». Н.А.Саблуков вывел следующую нелицеприятную характеристику:
«По наружности Аракчеев походил на большую обезьяну в мундире. Он был высок ростом,
худощав и жилист; в его складе не было ничего стройного, так как он был очень сутуловат
и имел длинную тонкую шею, на которой можно было бы изучать анатомию жил, мышц
и т. д. Сверх того, он как—то судорожно морщил подбородок. У него были большие мяси-
стые уши, толстая безобразная голова, всегда наклоненная в  сторону; цвет лица его был
не чист, щеки впалые, нос широкий и угловатый, ноздри вздутые, рот большой, лоб нависший.
Чтобы дорисовать его портрет, у него были впалые серые глаза, и все выражение его лица
представляло странную смесь ума и злости». Офицер А. К. Гриббе дополнял: «Фигура графа,
которого я увидел тогда впервые, с  толстым, весьма неизящным носом формы башмака,
довольно длинным подбородком и плотно сжатыми губами, на которых никто, кажется,
никогда не видывал усмешки; верхняя губа была чисто выбрита, что придавало его рту еще
более неприятное выражение. Прибавьте ко всему этому еще серую, из солдатского сукна
куртку, надетую сверх артиллерийского сюртука, и вы составите себе понятие о внешно-
сти этого человека, наводившего страх не только на военные поселения, но и на все служив-
шее тогда в России». Слагались многочисленные бранные песни с неправильно произносимой
фамилией графа: «Ты, Ракчеев господин, // Всю Россию разорил, // Бедных людей прослезил, //
Солдат гладом поморил, // Дороженьки проторил, // Он канавушки прорыл, // Березами уса-
дил, // Бедных людей прослезил!» В 1882 г. историк Богословский вынес неутешительный вер-
дикт личности временщика: «Ему не суждено было принадлежать к числу тех людей, деяния
и предначертания которых переживают целые поколения. От него осталось одно прозвище
„аракчеевщина“, синоним словам „татарщина“, „архаровщина“ и другим подобным, которые
так неприятно поражают наше ухо».

Став военным министром, Аракчеев подал в  отставку через две недели.
По какой причине?
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Из—за несправедливости в отношении предыдущего министра: «Если ваше величество
отставили с таким позором Вязмитинова, то все думали, равно как и я, что он найден вами
в нерачении, изобличен в злоупотреблении и в расстройстве в делах. Но когда я принял его
должность и вошел в подробность дел, то увидел, что коллегия и департаменты, равно как
и канцелярия главнокомандующего, все было в совершенном порядке; …А потому, судя, что
если такой человек, как Вязмитинов, служа всегда с такою честию и столь долгое время…
отставлен так позорно, то и всякий другой должны ожидать такой же участи, без всякой
участи по одному только вашему капризу».

Кто назвал А.А.Аракчеева «первым коммунистом»?
Поэт—символист Максимилиан Волошин в поэме «Россия» создал колоритный образ

временщика: «Минует век, и мрачная фигура // Встает над Русью: форменный мундир, // Бес-
кровные щетинистые губы, // Мясистый нос, солдатский узкий лоб. // И взгляд неизреченного
бесстыдства // Пустых очей из—под припухших век. // У ног ее до самых бурых далей // Нагих
равнин – казарменный фасад // И каланча: ни зверя, ни растенья… // Земля судилась и осуж-
дена: // Все грешники записаны в солдаты. // Всяк холм понизился и стал как плац. // А над
землей солдатскою шинелью // Провис до крыш разбухший небосвод. // Таким он был написан
Джорджем Доу – // Земли российской первый коммунист – // Граф Алексей Андреич Аракчеев».

С каким французским революционером ассоциировался Аракчеев у современ-
ников?

Известный мемуарист Филипп Филиппович Вигель вспоминал: «Еще в ребячестве слы-
шал я, как с омерзением и ужасом говорили о людоеде Аракчееве. С конца 1796 года по 1801
—й был у нас свой терроризм, и Аракчеев почитался нашим русским Маратом . В кроткое
царствование Александра такие люди казались невозможны; этот умел сделаться необходим
и всемогущ. Сначала был он употреблен им как исправительная мера для артиллерии, потом
как наказание всей армии и под конец как мщенье всему русскому народу».

Как Аракчеев оправдывал излишнюю требовательность к подчиненным?
Граф часто повторял: «Мы все сделаем; от нас, русских, нужно требовать невозмож-

ного, чтобы достичь возможного». Однажды Аракчеев признавался: «И мною круто повора-
чивали, а я за это остался благодарен. Мягкими французскими речами не выкуешь дела!»
В другой раз добавлял: «Я педант, я люблю, чтобы дела шли порядочно, скоро, а любовь своих
подчиненных полагаю в том, дабы они делали свое дело». В разговоре с Фаддеем Булгариным
Аракчеев утверждал: «В жизни моей я руководствовался всегда одними правилами… Знаю,
что меня многие не любят, потому что я крут, – да что делать? Таким меня Бог создал!»

Однажды Аракчеев жестоко разбранил майора, задержавшегося на 2 месяца
в отпуске. У военного умерли жена и старший сын, остались трое детей, нуждав-
шиеся в попечении. Министра история не разжалобила, майор пережил публичный
выговор и получил приглашение прибыть к Аракчееву на утро. Каким «изверг» пока-
зался на следующий день?

Весьма дружелюбным: «Вчера вы видели во мне начальника, который не должен был про-
щать вас при таком множестве молодых офицеров, не знающих никакой субординации и дис-
циплины, а теперь вы видите во мне человека. Я уже докладывал об вас государю. Его Вели-
чество приказал взять сыновей ваших в кадетский корпус, дочь вашу в институт… Извольте
явиться к полку вашему; вот от меня письмо к шефу, вы хорошо будете приняты».

В 1810 г. Аракчеев покинул пост военного министра. Какой совет он оставил
преемникам на прокладном листе книги Святого Евангелия?

«Советую всем, кто будет иметь сию книгу после меня, помнить, что честному чело-
веку всегда трудно занимать важные места государства».

Каким способом Аракчеев хотел «обессмертить» себя?
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«Надо строить и строить, ибо строения после нашей смерти, некоторое хотя время,
напоминают о нас; а без того со смертью нашею и самое имя наше пропадает».

В последние месяцы жизни Александра I, Аракчеев не занимался государствен-
ными делами, упустив из виду подготовку восстания декабристов. В чем причина
подобного попустительства?

Грузино при Аракчееве стало и одним из чудес России, и местом тяжелейшего труда.
Любовница графа, Настасья Федоровна Минкина, не  отказывала в  удовольствии поизде-
ваться над крестьянами, и была зарезана собственными дворовыми. Аракчеев настолько погру-
зился в расследование убийства любимой, что потерял нити управления государством, пустил
на самотек опасную ситуацию междуцарствия. После отставки Аракчеев остался один в Гру-
зино, его покинула даже челядь, прислуживавшая многие годы. В горе он дожил до 1834 г.

В завещании Аракчеев выделил 50 тыс. рублей и накопившиеся с них проценты.
Деньги можно было получить лишь через 93 года – в 1925 г. Кто мог стать облада-
телем суммы?

Тот, кто напишет лучшую историю императора Александра I.
Н.С.Ильинского, протоиерея Андреевского собора в  Грузино, несколько раз

просили написать мемуары об Аракчееве. Что отвечал настоятель?
«Принимался, да не могу. Хотя граф делал мне добро, но правду о нем надобно писать

не чернилами, а кровью». Крестьянин Иван Шелонник рассказал показательную историю о про-
тиворечивой натуре Аракчеева: «Служил при графе писец, шестидесятилетний старичок,
трудолюбивый и добрый такой. Аракчеев любил своего писца, и иногда этот писец сокращал
гнев графа. Но однажды старичок в чем—то провинился перед графом, и граф приказал ему
всыпать полсотни. Началась расправа. Старичок взвыл… Граф присутствовал при расправе,
и, должно быть, жалко старика—то стало. Но вместо того, чтобы отменить наказание,
граф встал перед растянутым и привязанным к скамейке стариком на колени и почти со сле-
зами умолял: «Голубчик, потерпи, ведь пятьдесят положено, только—то, потерпи, дорогой!»

В  1815  г. в  составе Российской империи возникло Царство Польское. Чем,
согласно «Манифесту о  присоединении герцогства Варшавского», руководствовался
русский царь, присоединяя проблемные территории?

Обратимся непосредственно к самому документу: «Не суетное любостяжание внушило
Нам искать распространения пределов Наших. Такое чувствование было бы несродно подняв-
шим оружие для защищения отечественной страны, а не для завоевания… Но соединение под
единый Скипетр обширнейшей части бывшего Герцогства Варшавского необходимым пред-
ставилось к устроению всеобщего в Европе равновесия и порядка».

В 1818 г., на открытии Польского сейма, император говорил о России, призывая
Польшу послужить своеобразным примером. В чем?

В деле введения Конституции: «Таким образом, вы МНЕ подали средство явить МОЕМУ
Отечеству то, что Я уже с давних лет ему приуготовляю и чем оно воспользуется, когда
начала столь важного дела достигнут надлежащей зрелости».

Александр Николаевич Голицын, известный «в искусстве занимать государя»,
слыл разгульным повесой, но, со временем, остепенился, да так, что всерьез про-
никся религией, перетекающей в мистицизм. Время перемены пришлось на вторую
половину царствования Александра I. Изначально он исполнял должность обер—
прокурора Синода, затем возглавил «двойное министерство». Что это за учреждение
и в чем его специфика?

Оксюморон в виде «Министерства духовных дел и народного просвещения» существовал
с 1817 г. по 1824 г., загоняя систему образования в жесткие религиозные рамки. Н.М.Карамзин
дал справедливое название органу – «министерство затмения».
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Александр Николаевич Голицын. Художник К. Брюллов

Удаление от двора в 1824 г. не испортило отношений Голицына и императора,
поскольку он был одним из немногих, посвященных в этот секрет… Какой?

Секрет престолонаследия. То, что следующим императором станет не  Константин,
а Николай.

Н.М.Карамзин являлся придворным историографом. Как прислуга переина-
чила звание для более легкого понимания?

«Граф истории».
Как противоречивую политическую позицию Карамзина парадоксально назвал

П.А.Вяземский?
«Либерал—консерватор».
«Излишнюю любовь» к чему Карамзин считал главной ошибкой Александра I?
«… к государственным преобразованиям».
Почему запретили книгу «О вреде грибов» в конце царствования Александра I?
Потому что грибы, будучи постной пищей, рекомендовались церковью и не могли быть

вредными.
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Драматург и соавтор Михаила Глинки, создатель романсов и песен, в отроче-
стве он учился в  Нежинской гимназии и  в  постановке «Недоросля» играл вместе
с юношей Николаем Гоголем—Яновским. О ком идет речь?

Создатель произведений на исторические темы, Нестор Васильевич Кукольник считался
современниками классиком русской литературы первой половины XIX века. Работа в канцеля-
рии Военного министерства хоть и стала успешной, но отняла все творческие силы. Последние
10 лет автор пьесы «Князь Михаил Васильевич Скопин—Шуйский» жил в Таганроге (тогда же
в городе родился А.П.Чехов) и занимался общественной работой. Изменилось время, и неко-
гда популярнейший в Петербурге драматург, чью пьесу «Рука всевышнего Отечество спасла»
лично одобрил Николай I, оказался забыт. В следующем веке Михаил Зощенко вовсе высмеял
самонадеянную фразу: «Кукольника оценит потомство».

Нестор Васильевич Кукольник. Художник К. Брюллов

Поэт, талант которого проявлялся в  период психического обострения, он
родился и умер в Вологде, но прожил весьма неординарную и интересную жизнь.
Член «Арзамаса», римский знакомый Сильвестра Щедрина и Ореста Кипренского,
участник кампании IV антинаполеоновской коалиции и  владелец усадьбы Дани-
ловское. Он неоднократно пытался покончить жизнь самоубийством, но  дожил
до 68 лет. Кто эта загадочная личность?

А.С.Пушкин, знакомый поэта, после посещения коллеги по перу печалился: «Не дай мне
бог сойти с ума. // Нет, легче посох и сума; // Нет, легче труд и глад. // Не то, чтоб разумом
моим // Я дорожил; не то, чтоб с ним // Расстаться был не рад…». Судьба талантливого
Константина Батюшкова трагична – его не убили на дуэли, поэт не попал в ссылку в Сибирь
или на Кавказ, он увядал последние двадцать лет, не в силах творить… «Да вот беда: сойди
с ума, // И страшен будешь как чума, // Как раз тебя запрут, // Посадят на цепь дурака //
И сквозь решетку как зверка // Дразнить тебя придут».

Куда Александр I грозился сослать А.С.Пушкина?
Император писал директору Царскосельского лицея: «Твой воспитанник Пушкин навод-

нил всю Россию возмутительными стихами. Его надобно сослать в Сибирь или на Соловки».
Пушкин стал основателем журнала «Современник». Каким тиражом вышли пер-

вые два тома и сколько были куплены?
Вышло 2400, а купили всего лишь 800.
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Через сколько лет, по словам Н.В.Гоголя, явится человек, равный по таланту
Пушкину?

«Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского
духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет».

Про его работы А.Г.Венецианов говорил: «Не портреты, а живые лица»; Пуш-
кин называл манеру художника «быстроокой». Какой живописец удостоился столь
лестных отзывов?

Автор знаменитой «Военной галереи» в Зимнем дворце, англичанин Джордж Доу встре-
тился с Александром I на Ахенском конгрессе Священного союза. По приглашению импера-
тора, он прибыл в Россию, где его ждали десять лет плодотворной работы, создание более
трехсот портретов русских генералов, героев Отечественной войны и Заграничных походов.
Несмотря на  огромный успех, Доу, отверженный столичным обществом, покинул Россию.
Болезнь не позволила почетному члену Петербургской академии художеств раскрыть талант
на родине, он умер в возрасте всего 48 лет. Но воплощение столь грандиозного проекта, как
«Военная галерея», оставило в истории не только лица изображенных полководцев, но и имя
самого художника.

Образ какого путешественника и дипломата начала XIX в. блестяще воплотил
в рок—опере «Юнона и Авось» актер Николай Караченцов? Его изображение попало
на реверс новозеландского доллара в 2011 г.

Один из создателей Российско—Американской компании, Николай Петрович Резанов,
знавший пять иностранных языков, стал одним из  руководителей первого русского круго-
светного путешествия, будучи «на ножах» с другим командующим – И.Ф.Крузенштерном.
Неудача в  налаживании русско—японских отношений не  смутила искателя приключений.
Судьба забросила Николая Петровича через Русскую Америку в испанскую Калифорнию, где
и закрутилась всем известная история любви сорокадвухлетнего путешественника и пятна-
дцатилетней дочери губернатора Кончиты Аргуэльо. Трагическая кончина Резанова и полуве-
ковая верность Кончиты вдохновили Андрея Вознесенского на написание пьесы «Авось!» Ее
постановка в театре «Ленком» привела к небывалому зрительскому интересу, который не сти-
хает на протяжении почти 40 лет.

Новозеландский доллар

Этот вице—адмирал, плававший под командованием Горацио Нельсона, напи-
сал книгу «Военные морские сигналы для дневного и ночного времени суток», которой
пользовались на русском флоте в течение 24—х лет. Кто он?

Василий Михайлович Головнин, бывший член команды корабля «Не  тронь меня»
и командир шлюпа «Диана».

Практика службы на английском флоте не уберегла Головнина от этого инци-
дента с участием англичан.
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По условиям Тильзитского мира 1807  г. Россия и Франция становились союзниками;
первая объявляла континентальную блокаду Англии и, в дальнейшем, могла выступить воен-
ной силой против «Владычицы морей». До боевых действий не дошло, но случаи задержки рус-
ских судов встречались. Так, членам «Дианы» пришлось провести в «почетном плену» у бере-
гов мыса Доброй Надежды более года, затем Головнин предпринял успешную попытку бегства,
уплыв перед самым носом англичан.

Но приключения только начинались. Куда отправилась «Диана» далее, и в чей
двухгодичный плен Головнин угодил на этот раз?

Проводя гидрографические исследования Курильских островов, Головнин с  несколь-
кими членами команды был пленен японцами на острове Кунашир и перевезен на Хоккайдо.
Лишь сотрудничество офицера Рикорда и японского купца Такадая Кахэя позволили осво-
бодить Головнина. Впоследствии Василий Михайлович написал книгу «Записки капитана
флота Головнина о приключениях его в плену у японцев в 1811, 1812, 1813 годах». Именно
она, переведенная на многие европейские языки, стала одним из первых подробных описаний
Страны восходящего солнца. Вулкан на острове Кунашир до сих пор носит имя мореплава-
теля, а в 1996 г. в японском городе Госики—Те появился бронзовый памятник В.М.Головнину
и Такадая Кахэю.

Во время кругосветного путешествия орудия корабля « Нева» приняли участие
в боевых действиях. Какой войны?

В 1802 г. индейцы напали на русский гарнизон Ситки и уничтожили почти всех защит-
ников крепости. Началась русско—индейская (русско—тлинкитская) война (1802—1805).
В  начале столкновений погибло более двух десятков русских и  около двухсот союзных им
туземцев. А.А.Баранов, прибегнув к  помощи корабля Лисянского, смог не  только выбить
из крепости индейцев, но и основать на этом месте будущую столицу Русской Америки – Ново
—Архангельск (с 1867 г. – город Ситка). Здесь до сих пор существует восстановленный право-
славный собор Святого Михаила, а город давно утратил статус столицы штата Аляска, уступив
его Джуно в 1908 г.

Необитаемый остров какого архипелага Тихого океана, принадлежащего сей-
час США, носит имя Лисянского?

Гавайские острова, описанные впервые именно Ю.Ф.Лисянским.
На каком острове располагался Ново—Архангельск?
На острове Баранова, названного в честь самого известного «правителя Русской Аме-

рики». Каргопольский купец и член Вольного экономического общества, Александр Андре-
евич Баранов, благодаря знакомству с Г.И.Шелиховым, возглавил « Северо—Восточную компа-
нию» (при Павле I преобразованную в «Российско—Американскую компанию»). Столкнувшись
с конкуренцией, Баранов удачно разместил фактории в стратегически важных пунктах побе-
режья. За двадцать лет управления он укрепил экономическое и политическое влияние Рос-
сии в регионе, создал задел для успешного заселения. В 1818 г., оставив пост, Баранов решил
вернуться в Центральную Россию, но в возрасте 73 лет, по пути домой, умер на борту корабля
«Кутузов», недалеко от  острова Ява. В  Зондском проливе тело Баранова предали водам
Индийского океана. Биограф  К.  Т.  Хлебников дал лестную оценку «эффективному управ-
ленцу»: «Если славят отважного Ермака и Шелихова, то Баранов станет, конечно, не ниже
их; ибо он удержал и упрочил завладения Шелихова и до возможной степени просветил и обра-
зовал народ, ему вверенный».

Чтобы завоевать доверие и уважение индейцев, Баранов представлялся «вели-
ким колдуном». Чем он это доказывал?

Просил индейцев метать в него стрелы и оставался невредим. Секрет прост – под одеждой
прозорливого предпринимателя находилась кольчуга, которую он не снимал даже ночью. Впро-
чем, больше Баранов прибегал к мирным средствам. Он создал несколько школ для совмест-
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ного обучения детей русских и алеутов, собрал обширную открытую библиотеку и женился
на  крещеной туземке Анне Григорьевне Раскащиковой, в  браке с  которой родилось трое
детей – Антипатр, Ирина и Екатерина. Камергер двора Н.П.Резанов давал лестную характери-
стику А.А.Баранову: «Я Вам скажу, милостивые государи, что г. Баранов есть весьма ори-
гинальное и при том счастливое произведение природы. Имя его громко по всему западному
берегу до самой Калифорнии. Бостонцы почитают его и уважают, а американские народы,
боясь его, из самых дальних мест предлагают ему свою дружбу… потеря сего человека для
здешнего края есть потеря не для Компании, но для всего Отечества, который честь свою
выше жизни ставит».

В 1790 г. корабль Баранова «Три Святителя» потерпел крушение у острова Уна-
лашка. Все члены экипажа спаслись, но большая часть груза погибла; зимовать при-
шлось на острове. Чем питался Баранов и его товарищи?

Биограф Баранова К. Т. Хлебников отмечал: «Сам он, подобно спутникам своим, жил
в  земляной наскоро построенной юрте и питался травами, кореньями, китовиной и рако-
винами. Юкола (сушеная рыба), получаемая от алеутов, была для них лакомством. Только
в большие праздники они роскошествовали: варили из ржаной муки жидкую похлебку, назы-
ваемую промышленниками затуран, и делили ее поровну».

Александр Андреевич сравнивал себя не с Колумбом или Кортесом, а с этим
испанским конкистадором, покорителем империи инков.

С Франсиско Писарро, открывшего для Европы, помимо огромных запасов золота, еще
и семена подсолнечника. Как и «Писарро российский», «оригинал» тоже женился на туземке
и имел от нее детей.

Кроме ордена Св. Анны, Баранов получил специальную награду от  Павла I.
Какую?

Именную медаль с изображением императора и надписью: «Каргопольскому купцу Бора-
нову въ воздаяние усердия его к заведению и утверждению и разширению въ Америке россий-
ской торговли. 1799 года».

Александр Андреевич Баранов
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Современники подчеркивали бескорыстие А.А.Баранова, за  годы службы он
не скопил состояния. Что мореплаватель называл единственным «богатством»?

Большое стадо свиней. Информация о щедрых сбережениях, хранившихся в иностран-
ных банках, не подтвердилась. При этом российская казна получала 15 млн рублей за пуш-
нину, предоставленную Барановым в период 1806—1818 гг. Для сравнения, все имущество
Российско—Американской компании в 1818 г. стоило 2,5 млн рублей.

В  1812  г. Баранов основал самое южное русское поселение в  Америке  –
в 80 километрах от Сан—Франциско. Как оно называлось?

Крепость Росс (или американизированное наименование Форт—Росс) предназначалась
не для торговли, а для сельскохозяйственного обеспечения Русской Америки. С этой задачей
крепость не справлялась и вплоть до продажи приносила убытки. Примечательно, что Форт
—Росс продали не США, а американо—мексиканскому предпринимателю швейцарского про-
исхождения Джону Саттеру еще в 1841 г. Теперь реконструированная крепость (оригиналь-
ным остался лишь дом коменданта Ротчева) является музеем под открытым небом, местом
проведения многих культурных мероприятий. В 2014 г. вышел российский художественный
фильм «Форт—Росс: в поисках приключений» режиссера Юрия Мороза, но внимания зрите-
лей не привлек.

200 лет Форт-Россу. Почтовая марка 2012 г. Россия

Зачем в 1814 г. в России выпустили наградную медаль «Владетелю Сандвичевых
островов»?

А.А.Баранов организовывал самые разнообразные экспедиции; во время одной из них
корабль «Беринг» потерпел крушение возле Сандвичевых (Гавайских) островов. Для возвра-
щения конфискованного имущества, правитель Русской Америки отправил к островам аван-
тюриста Егора Шеффера, обустроившего на русский лад местность и уговорившего здешнего
правителя Тамари перейти под покровительство «Белого Царя» Александра I. Вот только сам
император оказался против, авантюру свернул, а в качестве компенсации отправил специально
сделанную медаль: «Владетелю Сандвичевых островов Тамари в знак дружбы его к россия-
нам».

В каком штате США можно попасть в исторический парк «Русский форт Ели-
заветы»?
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На Гавайях, на острове Кауаи, где Шеффер основал три крепости, – форт Александр
(в  честь императора), форт Елизавета (в  честь жены императора) и  форт Барклая. После
стычки с  американцами в  1817  г. Шеффер покинул остров, а  крепости использовались
до 1864 г. самими гавайцами. С 1966 г. руины форта Елизаветы стали национальным истори-
ческим памятником США.

Выходец из  остзейских дворян, он учился в  Кронштадте; в  свое кругосвет-
ное путешествие, открывшее Антарктиду, вышел из Кронштадта, вернулся в Крон-
штадт, долгие годы являлся военным губернатором Кронштадта, умер в  Крон-
штадте и, как ни странно, был похоронен в Кронштадте. Кто он?

Балтийский немец Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен участвовал в первой русской кру-
госветной экспедиции (1803—1806), но  вошел в  историю как один из  руководителей вто-
рой экспедиции (1819—1821), командовавший шлюпом «Восток». Беспримерная храбрость
командира корабля позволила проплыть таким опасным путем, какой никто не повторил в бли-
жайшие сто лет. Именно он открыл шестую неизведанную часть света – Антарктиду; море у ее
берегов поныне носит имя отважного флотоводца.

Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен

В то же время, к северу от Антарктики, открыли архипелаг Южных Шетланд-
ских островов. В честь каких событий начала XIX в. они получили название?

В честь памятных мест побед над Наполеоном – Березина, Бородино, Ватерлоо, Лейпциг,
Малоярославец, Полоцк, Смоленск.

Что сказал Константин Павлович, увидев убийц отца?
«Я всех их повесил бы».
После того, как от великого князя Константина Павловича сбежала жена, он

завел связь с француженкой Жозефиной Фридрихс. Именно она родила великому
князю внебрачного, но при этом единственного сына. Какое имя он получил?

Павел Александров – в честь отца Константина (Павла I) и старшего брата (Александра I).
Как Константин Павлович относился к  войне? Припомните любимую пого-

ворку великого князя.
«Война портит войско!» Однажды, видя нестройные шеренги солдат, «закоренелый

капрал» уничижительно бросил: «Эти люди только и умеют, что сражаться!»
Почему в  Стрельне, под водительством Константина Павловича, служилось

скучно?
В стрельнинской слободе находился всего один трактир, а выезд в Петербург дозволялся

только с личного разрешения великого князя.
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Какой солдат написал сатиру на Константина Павловича: «Трепещет Стрельна
вся, повсюду ужас, страх // Неужели землетрясенье? // Нет! нет! великий князь ведет
нас на ученье»?

Ф. Булгарин.
Когда русские войска вошли в Париж, некоторые французы кричали: «Пусть

нами правит ваш император!» Услышав, что Александр I вряд ли согласится, они
прибавляли это.

«Ну, так князь Константин».
Как греки, восставшие в 1821 г., именовали великого князя?
«Кротчайший греческий самодержец Константин II».
Сколько корон пророчили современники Константину Павловичу, а он не овла-

дел ни одной?
8.

Константин Павлович на фоне битвы при Нови 1799 г.

В Польше великий князь организовал военное училище подхорунжих, ввел обу-
чение фехтованию на саблях и штыках. А инструкторов по какому виду спорта он
выписал из Австрии и организовал в Лазенках специальную школу?

По плаванию.
Что великий князь говорил полякам о конституции?
«Я вам задам конституцию!»
Однажды великий князь назвал польского генерала коровой. Как обиженного

военного успокоил граф Курута?
«Э, Боже мой, любезный генерал, со мною это случалось не раз, и, однако, я все же

остался человеком».
За какие части тела великий князь любил трогать подчиненного, будучи к нему

расположен?
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За щеки и уши. Но в гневе Константин мог и оплевать подчиненного.
С годами великий князь искренне полюбил поляков. Какую фразу ему припи-

сывала молва?
«В душе я поляк, совершеннейший поляк!» Было замечено, что «некоторые называли

великого князя матерью польского войска и мачехою русского». Во время восстания Констан-
тин с горечью повторял: «Да ведь они же не знают, как я их любил».

Эпизоды ее жизни экранизировали в  одном из  первых польских звуковых
фильмов «Княгиня Лович». Кто она?

Этническая полячка, жившая до двадцати лет в Париже, Жанетта Антоновна Грудзин-
ская стала морганатической женой разведенного Константина Павловича. Супруги прожили
душа в душу более пятнадцати лет. Ее светлость княгиня Лович, заразившись холерой, ушла
на тот свет вскоре после смерти мужа, ровно через год после начала польского восстания.

Бригадный генерал Наполеона, этот «польский якобинец» более десяти лет
являлся наместником Царства Польского (1815—1826). О ком идет речь?

Юзеф Зайончек принимал участие в восстании Тадеуша Костюшко и в Египетской экс-
педиции Наполеона, но попал в плен к русским войскам во время переправы через Березину
и стал приближенным великого князя Константина Павловича. В качестве наместника, одно-
ногий «изменник» и кавалер ордена Андрея Первозванного, вел политику в интересах России
вплоть до смерти в 1826 г.

Великий князь Михаил Павлович, основатель четырнадцати кадетских корпу-
сов, знатный острослов и временный «правитель государства» в случае преждевре-
менной смерти Николая I, он единственный из четырех сыновей Павла I считался
«багрянородным». Почему?

Он, в отличие от братьев, родился, когда отец был императором, а не великим князем.
Какое недвижимое имущество Михаила Павловича в конце XIX в. стало сокро-

вищницей русского искусства?
Потомки великого князя продали Михайловский дворец в казну, а Николай II увековечил

память почившего в бозе батюшки, открыв в великолепном творении Карло Росси «Русский
музей императора Александра III».
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Михаил Павлович. Художник Джордж Доу

В каких четырех местах с лета 1823 г. хранился манифест о переходе власти
к Николаю Павловичу?

В алтаре Успенского собора, в Государственном совете, Сенате и Синоде.
Что на запечатанных конвертах манифеста написал Александр I?
«В случае моей кончины открыть… прежде всякого другого действия».
Кто составил манифест?
Архиепископ Филарет (Дроздов).
В  1824  г. в  Петербурге произошло страшное наводнение. Почему Александр

I увидел в нем предвестник собственной кончины?
Потому что он родился в 1777 г. – в год разрушительного наводнения. Жизненный круг

замыкался.
2  июня 1825  г., возвращаясь из  Польши, Александр I  посетил особый холм.

Какой?
Холм, с которого Наполеон смотрел на «Великую армию» в начале войны 1812 г.
1 сентября 1825 г., в ночь выезда Александра I из столицы, император увидел

в небе ее.
«Темную» комету, «лучи коей простирались вверх на большое пространство». Кучеру

Александр I сказал: «Знаешь, что она предвещает? Бедствие и горести… Так Богу угодно».
С кем сравнивал себя Александр I в 1825 г., говоря о желании стать частным

человеком?
«Я отслужил 25 лет, а солдату в этот срок дают отставку».
Во время какого богослужения вдовствующей императрице Марии Федоровне

доложили о смерти сына?
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При молебне за здравие царя. Императрица упала в обморок, а Николай Павлович принес
присягу Константину I.
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Глава 2. Время, когда гвардия

победила гвардию, но проиграли все
 

Согласно мемуарам декабриста Якушкина: «В  этом деле мы действительно
были застрельщиками, или, как говорят французы, пропалыми ребятами». А  что
в «обширном смысле» стало программой «Союза спасения»?

«Благо России». Устав организации назывался «Статут Союза спасения», ведущая роль
в разработке которого принадлежала П.И.Пестелю. После роспуска общества статут уничто-
жили сами заговорщики. Историки, к сожалению, не располагают даже копиями столь важного
документа.

Кто из  заговорщиков воспользовался Указом о  вольных хлебопашцах и  дал
своим крестьянам вольную?

Никто.
Структуру каких двух организаций учитывал Пестель при разработке Статута?
Масонства и тайной полиции.
Какие две противоположные формы, заложившие принципы организации тай-

ных обществ в России, существовали в масонстве?
Шведская система или андреевская система (аристократическое масонство) либо иоан-

новская система (демократическое масонство). Большинство членов «Союза спасения» были
масонами и придерживались иоанновской системы. Но, благодаря Пестелю, в основу Статута
заложили принципы шведских масонов, среди которых – безоговорочное подчинение низших
высшим, деление членов общества на разряды, сложные обряды, клятвы и угрозы в случае
предательства.

Какое тайное общество, по словам его активного члена М.А.Дмитриева-Мамо-
нова, должно «греметь против тирании, греметь против злоупотреблений… взывать
к потомству, к теням Шуйских и Пожарских об установлении закона спасения нации»?

«Орден русских рыцарей».
В 1817 г. Иван Якушкин говорил: «Я решился без всякого жребия принести себя

в жертву и никому не уступлю этой чести». Что хотел сделать заговорщик в Москве?
Убить императора Александра I.

Иван Дмитриевич Якушкин
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Созданный в 1818 г. «Союз благоденствия» оказался менее радикален «Союза
спасения». Во главу угла ставились вопросы просвещения и филантропии. Что члены
союза сделали с  крепостными  – поэтом Сибиряковым и  будущим профессором
Никитенко?

Выкупили из неволи.
Как назывался программный документ «Союза благоденствия»?
«Зеленая книга».
Декабристы раздумывали о возведении на престол « удобных» членов августей-

шей фамилии. Какие кандидатуры рассматривались?
Жена Александра I Елизавета Алексеевна и малолетний сын Николая Павловича – вели-

кий князь Александр.
О  чем, по  меткому выражению А.С.Пушкина, «кричали по  всем переулкам»

в 1825 г.?
«О заговоре».
Унтер-офицер Иван Шервуд втерся в доверие к заговорщикам, доносил импе-

ратору, но репутации «спасителя» в общественном сознании не заслужил. Однопол-
чане дали ему собачью кличку Фиделька. Как переиначили награду в виде почетной
приставки к фамилии Верный?

Шервуд-Скверный продолжал доносить, пытался организовать тайное общество под
эмблемой Корпуса жандармов и, в  конце концов, за  ложное свидетельство сам оказался
в тюрьме. Александр II хоть и пощадил Шервуда, тот последние годы провел в нищете.

Иван Васильевич Шервуд-Верный

В одном из доносов И. Шервуд обвинил Л.В.Дубельта в непрофессионализме.
Кому, по бюрократической иронии, поручили разбирательство?

Самому Дубельту. В итоге Шервуд 7 лет провел в Шлиссельбургской крепости и получил
амнистию почти синхронно с декабристами.

Кто в октябре 1825 г. совершил второй донос?
Генерал-лейтенант граф Иван (Ян) Витт, сын поляка и гречанки. Успешный карьерист

и провокатор, которого великий князь Константин Павлович характеризовал так: «Генерал
Витт такой негодяй, каких свет не производил: религия, закон, честность для него не суще-
ствуют. Словом, это человек… достойный виселицы».
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Под чьим давлением 27 ноября 1825 г. Государственный совет принес присягу
Константину Павловичу?

Графа М. А. Милорадовича, рассчитывавшего занять при новом императоре и старом
армейском товарище видное место в системе государственного управления. Узнав об отказе
Константина, у Русского Баярда вырвалось: «Я на него надеялся, а он губит Россию!»

В чем заключалось нарушение порядка присяги 27 ноября 1825 г.?
Первой присягнула гвардия, хотя в Государственном совете еще не выслушали манифест

Александра I и письмо Константина о передаче власти Николаю. Получалось, если бы члены
Государственного совета выполнили волю покойного императора, то противопоставили себя
позиции гвардии и генералитета.

Когда в  1825  г. объявили о  восшествии на  престол Константина Павловича,
директор московских императорских театров Ф.Ф.Кокошкин повторял: «Слава Богу,
мой милый! Он хоть и горяч, но сердце-то предоброе!» Что он сказал, узнав об отрече-
нии Константина?

«Благодари Бога, мой милый! Сердце-то у него доброе; да ведь кучер, мой милый, насто-
ящий кучер!» А.И.Герцен позже вспоминал великого князя: «Он был тогда народнее Нико-
лая; отчего, не понимаю, но массы, для которых он никакого добра не сделал, и солдаты, для
которых он делал один вред, любили его»?

Что договорились сделать декабристы, если Константин взойдет на престол?
Распустить Северное общество.
Сколько дней Константин формально являлся российским императором?
17.
Как отреагировал ссыльный А.С.Пушкин на весть о присяге Константину Пав-

ловичу?
«…как поэт радуюсь восшествию на престол Константина I. В нем очень много роман-

тизма: бурная его молодость, походы с Суворовым, вражда с немцем Барклаем напоминают
Генриха V. К тому ж он умен, а с умными людьми все как-то лучше; словом, я надеюсь от него
много хорошего».

Какой беспрецедентный случай в истории русской литературы произошел из-
за роли Константина Павловича в событиях 1825 г.?

Была написана ода в честь невосшествия на престол.
Вечером 12 декабря 1825 г. Николай Павлович получил пакет. Чье письмо, пре-

дупреждавшее о заговоре, там находилось?
Подпоручика Якова Ростовцева, приглашенного Николаем Павловичем в кабинет для

личной беседы. Именно после этого разговора великий князь написал П.М.Волконскому:
«Воля Божия и приговор братний надо мной совершается! 14-го числа я буду государь или
мертв. Что во мне происходит, описать нельзя; вы, вероятно, надо мной сжалитесь – да, мы
все несчастные, – но нет несчастливее меня! Да будет воля Божия!..»

Какие государственные структуры, по мнению Ростовцева, готовились высту-
пить за Николая Павловича, а какие – против?

«Государственный совет, Сенат и, может быть, гвардия будут за вас; военные поселе-
ния и отдельный Кавказский корпус решительно будут против».

Автором какой трагедии, написанной для «Полярной звезды», стал Ростовцев?
«Пожарский».
Кто, согласно проекту указа от 13 декабря 1825 г., должен возглавить Россию

в случае смерти Николая Павловича?
Регентом становился великий князь Михаил Павлович – до совершеннолетия наслед-

ника.
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В случае победы восстания, лидеры Северного общества хотели создать Вре-
менное правление и дистанцироваться от него. Какие два государственных деятеля
планировались в руководители органа?

М. Сперанский и адмирал Н. Мордвинов.
Трубецкой и Рылеев разработали продуманный план восстания, действовать

собирались тремя отрядами. Что должен был делать каждый из них?
Первый отряд, во главе с капитаном А. Якубовичем, проникал в Зимний дворец и изо-

лировал семью Николая Павловича, второй, во  главе с  полковником Александром Булато-
вым, занимал Петропавловскую крепость. Третий, ведомый самим Трубецким, направлялся
к Сенату и требовал от сенаторов подписать составленный манифест. Но уже утром 14 декабря
план потерпел крах – Якубович и Булатов отказались выводить отряды, Каховский не захотел
становиться цареубийцей. Продуманное восстание превратилось в импровизацию, обреченную
на провал.

Как назывался документ, представлявший краткий конспект программы
декабристов, который восставшие хотели предъявить на подпись сенаторам?

«Манифест к русскому народу».
Какой единственный декабрист явился с  утра на  Сенатскую площадь

14 декабря, но, так и не дождавшись друзей, ушел?
Вильгельм Кюхельбекер.

Вильгельм Карлович Кюхельбекер

Что при появлении войск на площади поручили кричать Кюхельбекеру?
«Ура, Константин!»
Широко распространено мнение, будто декабристы опоздали с мятежом, ведь

утром 14 декабря Николаю I присягнул Сенат. Однако состоялась ли тем самым пол-
ная передача власти новому императору?

Вовсе нет, поскольку присяга в гвардейских частях только начиналась. Используя имя
Константина Павловича, формально восставшие гвардейцы присяги не нарушали. Более того,
успех декабристов зависел от того, чью сторону примет гвардия.

Михаил Павлович приехал в Петербург около 9 утра 14 декабря 1825 г. и поспе-
шил во дворец. Николай при встрече оптимистично сказал: «Ну, ты видишь, что все
идет благополучно, войска присягают, и нет никаких беспорядков». Что заметил млад-
ший брат?

«Дай бог, но день еще не кончился».
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Утром 14 декабря со стороны правительства был предпринят лишь один упре-
дительный шаг, сделанный министром финансов Канкриным. А в чем он состоял?

Из секретного послания Петербургскому вице-губернатору: «Старайтесь, чтоб… без
большой огласки кабаки, штофные подвалы и  магазейны были заперты, по  крайней мере
с наступлением ночи…»

Какой полк первым присягнул Николаю I?
Конный, шефом которого являлся Константин Павлович.
1-й батальон какого полка присягнул следующим?
Преображенского, в котором вообще не состояли члены тайных обществ.
Какой восставший полк прибыл первым на Сенатскую площадь, сковав глав-

ные силы Николая Павловича?
Лейб-гвардии Московский полк. В его числе 700 солдат, откликнувшихся на пламенную

речь Александра Бестужева. Известный литератор ходил по ротам в парадном адъютантском
мундире и гусарских сапогах, а солдаты, очарованные романтической натурой близкого друга
Якубовича, не могли не поддаться обаянию. Незадолго до восстания он говорил: «Переступаю
через Рубикон, а Рубикон – значит руби кон, то есть все, что попадается!» Для Бестужева
места компромиссу не осталось: «Или мы ляжем на месте, или принудим Сенат подписать
конституцию».

Кто пролил первую кровь 14 декабря?
Штабс-капитан лейб-гвардии Московского полка Щепин-Ростовский изрубил началь-

ников – генералов Шеншина и Фредерикса, ранив минимум 5 человек. Примечательно, что
Щепин-Ростовский не  являлся радикалом, не  стоял за  конституцию, а  был, в  собственном
понимании, легитимистом – настаивал на правах Константина Павловича. После разгрома вос-
стания он первым отправился на допрос.

В 10 часов утра 14 декабря 1825 г. диктатор восстания Сергей Трубецкой грелся
в здании Главного штаба. А чем в это время занимался Михаил Милорадович?

Разрезал именинный торт в гостях у директора Большого театра.
Какие полки, кроме Московского, не присягнули Николаю I к 11.00 14 декабря

1825 г.?
Лейб-гвардии Финляндский и Гренадерский полки, а также морской Гвардейский эки-

паж.

Восстание декабристов. Художник К. Кольман



К.  Гусев.  «История в историях. Век величия»

80

Почему два эскадрона конногвардейцев вынужденно переместились от Сената
к Исаакиевскому мосту?

Они несли урон от камней и поленьев, летевших с крыши Сената.
Из-за чего попытка капитана Ивана Богдановича увлечь этот полк в русло вос-

стания полностью провалилась?
Измайловский. В ночь на 15 декабря 1825 г. Богданович покончил жизнь самоубийством.
Кого избрали на ключевую должность диктатора восстания после неявки С.

Трубецкого?
Неявка Трубецкого традиционно считается одной из причин провала восстания декаб-

ристов. Что произошло? Мог ли герой войн с Наполеоном просто струсить, или нечто иное
помешало исполнить миссию «диктатора» – загадка. Пришедшие на площадь активных дей-
ствий не предпринимали, ждали команды. Но кому ее давать? Выбор пал на Евгения Обо-
ленского, ранившего штыком Милорадовича. В подготовительный период заговора Оболен-
ский стал главным координатором действий в среде офицерства. Но было слишком поздно,
и  вскоре верные правительству войска открыли огонь. Следователь Боровков дал яркую
характеристику фигуре мятежника: «Деловитый, основательный ум, твердый, решительный
характер, неутомимая деятельность в достижении предположенной цели… Оболенский был
самым усердным сподвижником предприятия и главным, после Рылеева, виновником мятежа
в Петербурге». Ровно через двадцать лет и один день Евгений Петрович получил разрешение
на брак со своей горничной, от их союза родилось девять детей. Оболенский дождался осво-
бождения и внес посильную лепту в подготовку крестьянской реформы 1861 г.

Евгений Петрович Оболенский

Роты какого полка ворвались во двор Зимнего дворца?
Гренадерского полка под командой поручика Панова. Появился реальный шанс захвата

царской семьи, но верные саперы не пустили восставших дальше.
Кто командовал лейб-гвардии Саперным батальоном?
Давний товарищ Николая Павловича – полковник Геруа.
Чем с 1824 г. обладал Саперный батальон, единственный из инженерных частей

в русской армии?
Знаменем.
Выстрел в Милорадовича стал сигналом к восстанию этой воинской части.
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Гвардейского морского экипажа, которому П. Бестужев прокричал: «Ребята! Что вы
стоите! Слышите стрельбу? Это ваших бьют!» Н. Бестужев добавил: «За мной! На площадь!
Выручить своих!» 1100 гвардейских матросов устремились на подмогу восставшим.

Каховский стреляет в Милорадовича

Как в 1825 г. чаще называли Сенатскую площадь?
Петровской – по расположенному здесь памятнику Петру I, знаменитому «Медному всад-

нику».
На Сенатской площади происходило много стрельбы, как правило, стреляли

восставшие. В какую сторону?
Чаще всего вверх.
Что выкрикнули Николаю Павловичу из толпы, когда тот выехал на Сенатскую

площадь?
«Поди сюда, самозванец, мы тебе покажем, как отнимать чужое».
Николай Павлович вспоминал: «Не доехав еще до дома Главного штаба, увидел

я в совершенном беспорядке со знаменами без офицеров лейб-гренадерский полк, идущий
толпой. Подъехав к ним, ничего не подозревая, я хотел остановить людей и выстроить;
но на мое: „Стой“, – отвечали мне: – Мы – за Константина!» Что тогда сделал Нико-
лай?

«Я указал им на Сенатскую площадь и сказал: – Когда так, – то вот вам дорога».
Почему Николай Павлович не мог сразу использовать артиллерию, доставлен-

ную на Сенатскую площадь?
Артиллерийские боеприпасы хранились отдельно – на Охте. Выборгская сторона нахо-

дилась далеко от Сенатской площади, за картечью и ядрами пришлось посылать специальные
сани.

К 14.30 каре восставших на Сенатской площади разрослось до 3 тыс. человек.
Московцы находились здесь уже пятый час, морской экипаж и рота Сутгофа – тре-
тий, гренадеры Панова – второй. Кто-то не получил даже команды надеть шинели,
многие не ели с утра – холод тушил огонь восстания. А какая температура стояла
на улице?

– 8 градусов по Цельсию.
Сколько человек составляли вооруженные силы императора к 15.00?
12 тыс. человек. Николай Павлович обладал четырехкратным преимуществом в живой

силе.
Какие духовные лица пытались уговорить мятежников сложить оружие, полу-

чив в ответ лишь усмешки?
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Петербургский митрополит Серафим и  киевский митрополит Евгений. Тщетные
попытки уговоров прекратились после ранения Стюрлера.

Н.М.Карамзин 14 декабря 1825 г. передвигался по Сенатской площади в рас-
пахнутой шубе. Какой позиции он придерживался?

«Я, мирный историограф, алкал пушечного грома, будучи уверен, что не  было иного
способа прекратить мятеж». Именно тогда он сильно простудился и 22 мая 1826 г. скоро-
постижно скончался. Незадолго до смерти, историк предупреждал Николая I: «Заблуждения
и преступления этих молодых людей суть заблуждения и преступления нашего века ».

Какую обидную кличку дали декабристы Карамзину?
Гасильник – так, после победы над Наполеоном, называли самых бескомпромиссных роя-

листов.
Почему патовая ситуация сложилась в разгар дня – в 3 часа пополудни?
На дворе стояла петербургская зима, день был очень коротким, через полчаса насту-

пила темнота. Имелись сведения, что после заката солнца некоторые полки перейдут на сто-
рону восставших. Ночь играла на руку заговорщикам. Красочно и точно передал нерв момента
В.А.Жуковский: «Что, если бы прошло еще полчаса? Ночь бы наступила, и город остался бы
жертвою 3000  вооруженных солдат, из которых половина была пьяные. В  эту минуту я
с ужасом подумал, что судьба России на волоске, что ее существование может через минуту
зависеть от толпы бешеных солдат и черни, предводимых несколькими безумцами. Какое чув-
ство и какое положение!»

Восстание декабристов. Художник В. Тимм

В этот момент Николай спросил Васильчикова: «Вы хотите, чтобы я пролил
кровь моих подданных в первый день моего царствования?» Каким оказался ответ?

«Чтобы спасти вашу империю». Позднее император вспоминал: «Эти слова меня снова
привели в себя. Опомнившись, я видел, что или должно мне взять на себя пролить кровь неко-
торых и спасти почти наверное все, или, пощадив себя, жертвовать решительно государ-
ством».

Сколько раз Николай Павлович отменял команду о начале стрельбы?
2.
Куда М. Бестужев по льду повел московцев с началом обстрела?
В Петропавловскую крепость.
После артиллерийских выстрелов В. Кюхельбекер пытался повести в  атаку

матросов Гвардейского экипажа. Однако его оборвали: «Вить в  нас жарят пуш-
ками!» Как на  следствии Кюхля объяснил попытку отправить солдат на  верную
смерть?
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«Потому что бежать казалось мне постыдным».
Что сказал, по некоторым свидетельствам, Сперанский, увидев из окна Зим-

него дворца картечные выстрелы?
«И эта штука не удалась!»
Жертвами бойни стал 1271 человек. Из них 1 генерал, 18 офицеров, 282 сол-

дата, 39 человек «во фраках и шинелях», 9 женщин и 19 малолетних. А кого оказалось
больше всего – 903?

«Черни» – обычных людей, наблюдавших за восстанием и не принимавших в нем прямого
участия.

Кому симпатизировала «чернь» возле Сенатской площади?
Восставшим, ведь казалось, что декабристы вступились за законного правителя Констан-

тина. Принц Евгений вспоминал: «…чернь стала также принимать участие в беспорядках.
Начальника Гвардейского корпуса генерала Воинова чуть было не стащили с лошади; мимо
адъютантов летели камни…» Отсутствие достоверной информации о передаче власти Нико-
лаю I сыграло роковую роль – на тот момент он не воспринимался местными жителями как
легитимный правитель.

Какими парадоксальными словами А.Х.Бенкендорф оценил исход восстания?
«Гвардия только что победила гвардию».
О какой странности сказал Николай I принцу Евгению, когда все закончилось?
«Самое странное во всем этом, Евгений, так это то, что нас обоих тут же не при-

стрелили».
В чем, по мнению великого князя Михаила Павловича, заключалась сложность

арестов заговорщиков?
«Тяжела обязанность вырвать из семейства и виновного, но запереть в крепость невин-

ного – это убийство». Николай Павлович смотрел на проблему иначе: «Мы арестуем не в поис-
ках жертв, но чтобы дать оправдаться оклеветанным».

Как официально называлась следственная комиссия по делу декабристов?
«Тайный комитет для изыскания соучастников злоумышленного общества». Впрочем,

еще месяца не прошло, как комитет перестал быть тайным.
Сколько времени проработал комитет?
С 17 декабря 1825 г. по 17 июня 1826 г. – ровно полгода. Комитет провел 146 заседаний.
Где проходили заседания комитета?
Сначала в Зимнем дворце, а затем переместились в дом коменданта Петропавловской

крепости, поближе к заключенным.
В  «Алфавит» декабристов включили 579  персон. Сколько из  них, по  итогам

следствия, освободились от всяких подозрений?
290, то есть большая часть.
В запальчивости Николай Павлович сказал Н. Бестужеву – все в его воле, царь

может простить декабриста. Что остроумно заметил Бестужев?
«Государь, мы как раз и жалуемся, что император все может и для него нет закона».
Почему Михаил Павлович избегал посещения допросов Н. Бестужева?
Великий князь в шутку говорил, что боится обратиться в «бестужевскую веру».
В день казни Н. Бестужев произнес: «Я заслужил смерть и ожидал ее. Теперь все

время, что проживу, будет для меня барышом и подарком». А кого он жалел?
«Но вот кого мне жаль – этих бедных юношей (указывая на приговоренных мичманов,

спавших крепким сном молодости): они дети и не знали, что делали».
Какому декабристу Н. Греч давал столь высокую оценку: «Нам остается только

жалеть от  глубины сердца о  потере человека, который, при другой обстановке, сде-
лался бы полезным своему Отечеству, знаменитым писателем, великим полководцем:



К.  Гусев.  «История в историях. Век величия»

84

может быть, граф… отстоял  бы Севастополь. Бог суди тех сумасбродов и  злодеев,
которые сгубили достойных иной участи молодых людей и лишили Россию благородней-
ших сынов! Остался урок потомству, да пользуются ли уроками»?

Александру Бестужеву.
С  началом арестов сенатор Ланской и  генерал-адъютант Щербатов выдали

правительству своих племянников. А что сделал генерал Депрерадович?
Привел в Зимний дворец собственного сына-декабриста.
За что от следствия освободили внука Витгенштейна?
За заслуги деда.
Какой юнкер-конногвардеец освободился от следствия по личному распоряже-

нию Николая I, несмотря на многочисленные показания о причастности к Север-
ному обществу?

Император лично вел допрос Александра Аркадьевича Суворова и при каждом ответе
молодого человека обращался к придворным: «Я говорил вам, господа, внук великого Суво-
рова не мог быть мятежником». Юнкера вскоре отпустили, произвели в корнеты и отправили
на Кавказ к А.П.Ермолову. Через три года он вернулся в Петербург с золотой шпагой в чине
поручика и стал близким к императору флигель-адъютантом.

Какому мятежнику Николай I говорил: «Тебя… охотно спасу»?
Барону Андрею Розену, который был осужден на десятилетнюю каторгу и отправился

в Читу, где, по сути, тяготы работы не испытал. В 1834 г. Розен вышел на поселение, через
три года начал службу на Кавказе, но вскоре подал в отставку и начал писать мемуары. В годы
реформ Александра II стал мировым посредником и умер в 1884 г. в возрасте 84 лет.

Кто, согласно воспоминаниям Розена, «пополнел в крепости и получил розовые
щеки от здоровья»?

Князь Оболенский.
Какой обман декабристов впоследствии признавал Оболенский?
«Кто из нас может отрицать, что мы употребили во зло доверенность к нам войска,

что мы увлекли за собою людей простых, которые чтили законную присягу, ими принятую
так недавно?»

Кто на следствии заступился за В. Кюхельбекера?
Великий князь Михаил Павлович, в которого пытался стрелять декабрист: «Я покорно

и всенижайше прошу ему пощады, как истинную и особенную милость мне».
Сколько заговорщиков, согласно докладу Сперанского, которого декабристы

прочили в лидеры нового правительства, предлагалось казнить?
36. 31-му казнь заменили вечной каторгой. По свидетельству дочери, Сперанский, воз-

вращаясь со следствия, плакал по ночам.
Накануне казни декабристов возник вопрос: «Как, братец, проливать кровь рус-

скую?» Каков был остроумный ответ?
«Да разве из Милорадовича текло французское вино?»
Первая известность пришла к А.И.Якубовичу из-за «четвертной» дуэли (Зава-

довский и  Шереметев, Якубович и  Грибоедов). Чьей благосклонности хотели
добиться участники поединка?

Балерины Авдотьи Ильиничны Истоминой, которую воспевал в  «Евгении Онегине»
А.С.Пушкин: «Стоит Истомина; она, // Одной ногой касаясь пола, // Другою медленно кру-
жит, // И вдруг прыжок, и вдруг летит, // Летит, как пух от уст Эола; // То стан совьет,
то разовьет // И быстрой ножкой ножку бьет».

Чем после дуэли хвастался блестящий оратор Якубович?
Тем, что смог раздробить левую кисть автору «Горя от ума».
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Александр Иванович Якубович

Высокорослый Якубович отважно сражался с  горцами и  был тяжело ранен
в лоб. Что с тех пор присутствовало на его выразительном лице?

Большая черная повязка.
За что Якубович ненавидел Александра I?
За перевод из гвардии в армию. В 1825 г., оказавшись в заговоре, Якубович стал после-

довательным сторонником цареубийства: «Я не люблю никаких тайных обществ, по моему
мнению, один решительный человек полезнее всех карбонариев и масонов». Однако, в 6 часов
утра 14 декабря 1825 г., он отказался реализовать разработанный план, играя во время мятежа
роль испорченного телефона между восставшими и Николаем I.

Почему Якубович стоял скорее за Константина, нежели за Николая?
«…этот хоть по крайней мере старый кот, попадешься ему в когти, так разом и заду-

шит, а не станет, как котенок, играть с мышкой».
Что сделал Якубович, когда Московский полк шел мимо его квартиры по Горо-

ховой улице в сторону Сенатской площади?
Вышел, поднял на острие сабли шляпу и пошел впереди солдат. Когда полк разместился

на Сенатской площади, Якубович покинул восставших.
Что сказал Якубович Николаю I в день восстания?
«Я был с ними, но, услышав, что они за Константина, бросил и явился к вам». Именно

от Якубовича Николай Павлович узнал, что почти весь Московский полк участвует в бунте.
Почему Н. Муравьев не  давал своему младшему брату А. Муравьеву знако-

миться с А. Якубовичем?
Старший брат «не позволял мне знакомиться с капитаном Якубовичем, боясь, чтоб он

своим пленительным красноречием меня еще больше не воспламенил …»
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Что на следствии Якубович предлагал сделать с собой?
«Цель наша была благо отечества; нам не удалось – мы пали; но для устрашения гря-

дущих смельчаков нужна жертва. Я молод, виден собою, известен в армии храбростью; так
пусть меня расстреляют на площади, подле памятника Петра Великого».

Полковник Бригген говорил на  следствии, что «…ежели  бы не  было Якубо-
вича, то и несчастное происшествие 14 декабря не случилось бы…» А к какому выводу
пришла Следственная комиссия?

«Приезд сего последнего (Якубовича) в Петербург, его разговоры, объявленный им умысел
сильно действовали на тогдашнего начальника Северной думы Рылеева; им, как утверждает
Александр Бестужев, воспламенена тлевшая искра».

В какой литературный кружок входил Сергей Трубецкой?
«Зеленая лампа», где общался с А.С.Пушкиным.
Как, по воспоминаниям очевидца, Трубецкой вел себя во время Бородинской

битвы?
«Под Бородино он простоял под ядрами и картечью с таким же спокойствием, с каким

он сидит, играя в шахматы…»
Кого Трубецкой встретил в день восстания – на пути от квартиры Бибикова

до канцелярии дежурного генерала в здании Главного штаба?
Николая Павловича.
«Постыдитесь, тут ли ваше место, когда кровь ваших друзей льется на площади!

Так-то вы понимаете ваш долг!». Кто сказал эти слова Трубецкому в день восстания?
Его французская гувернантка.
Что произнес Трубецкой в доме своей сестры Потемкиной, когда услышал гро-

хот пушек?
«О боже! Вся эта кровь падет на мою голову!»
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Сергей Петрович Трубецкой

Где арестовали Трубецкого?
В доме Людвига Йозефа фон Лебцельтерна, австрийского посла в России и зятя Трубец-

кого.
С  каким писателем Трубецкой вел активную переписку после знакомства

в Иркутске?
С И.А.Гончаровым.
Как Трубецкой оценивал возможное крестьянское восстание в России?
«…с восстанием крестьян неминуемо соединены будут ужасы, которых никакое вооб-

ражение представить не  может, и  государство сделается жертвою раздоров и, может
быть, добычею честолюбцев…»

Что Трубецкой говорил о целях лидеров восстания?
«Они не имели в виду никаких для себя личных выгод, не мыслили о богатстве, о поче-

стях, о  власти. Они все это предоставляли людям, не  принадлежавшим к  их обществу,
но таким, которых они считали способнейшими по истинному достоинству или по мнению,
которым пользовались, привести в исполнение то, чего они всем сердцем и всею душою желали:
поставить Россию в такое положение, которое упрочило бы благо государства и оградило его
от переворотов, подобных французской революции, и которое, к несчастью, продолжает еще
угрожать ей в будущности».
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Какой карточный игрок и опытный дуэлянт стал широко известным поэтом
и декабристом?

Им был успешный коммерсант и управляющий делами Российско-американской ком-
пании Кондратий Федорович Рылеев. Вильгельм Кюхельбекер в  память о  казненном това-
рище написал стихотворение «Тень Рылеева»: «Блажен и славен мой удел: // Свободу русскому
народу // Могучим гласом я воспел, // Воспел и умер за свободу! // Счастливец, я запечатлел //
Любовь к земле родимой кровью!» А А.Д.Боровков, секретарь Следственного комитета по делу
декабристов, дал развернутую характеристику личности поэта: «Рылеев в душе революционер,
сильный характером, бескорыстный, честолюбивый, ловкий, ревностный, резкий на словах
и на письме, как доказывают его сочинения. Он стремился к избранной им цели со всем увле-
чением: принимал многих членов, возбуждал к деятельности, писал возмутительные песни
и вольнодумные стихотворения, взялся составить катехизис вольного человека… Рылеев был
пружиною возмущения; он воспламенял всех своим воображением и подкреплял настойчиво-
стью… Рылеев действовал не из личных видов, а по внутреннему убеждению в ожидаемой
пользе для отечества, предполагая, что с переменой образа правления прекратятся беспо-
рядки и злоупотребления, возмущающие его душу ».

Кондратий Фёдорович Рылеев

Как прошло детство Рылеева?
Сын отставного подполковника, он тринадцать лет учился в  кадетском корпусе, где

средств не хватало на самое необходимое – книги, обмундирование, дополнительные занятия.
Скупой отец не  баловал ребенка деньгами, и  штатский по  духу Рылеев вынужденно носил
армейский мундир.

Подпоручик Рылеев посвятил военной службе 4 года жизни. В каком чине он
вышел в отставку?

В чине подпоручика. За все годы, несмотря на участие в Заграничных походах, Рылеев
так и не дождался повышения.

Литературная карьера Рылеева началась с громкого скандала. На кого он напи-
сал едкую сатиру?

На Аракчеева.
Кто называл «дрянью» «Думы» Рылеева?
А.С.Пушкин.
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Кондратий Рылеев вместе с  Александром Бестужевым основали альманах
«Полярная звезда». Что нового внес Рылеев в издательское дело?

Он начал платить гонорар авторам, положив начало российской коммерческой литера-
туре и журналистике. Позже Евгений Оболенский вспоминал: «Цель… состояла в том, чтобы
дать вознаграждение труду литературному более существенное, нежели то, которое полу-
чали до того времени люди, посвятившие себя занятиям умственным. Часто их единствен-
ная награда состояла в том, что они видели свое имя, напечатанное в издаваемом журнале;
сами же они, приобретая славу и известность, терпели голод и холод и существовали или
от получаемого жалованья, или от собственных доходов с имений или капиталов». Неудиви-
тельно, что с альманахом сотрудничали лучшие поэты страны. В марте 1825 г., когда свет уви-
дела третья книга «Полярной звезды», авторы зарабатывали баснословные 100 рублей за стра-
ницу текста. При этом расходы полностью окупились, и издание популярного журнала стало
делом коммерчески выгодным. В 1823—1825 гг. тираж вырос в три раза, издатели приобрели
колоссальный доход и даже получили царские подарки.

В 1826 г. Рылеев планировал выпуск еще одного, более маленького альманаха.
Как поэт хотел его назвать?

«Звездочка».
Кто, после восстания декабристов, спрятал архив Рылеева и продолжил тради-

ции коммерческой журналистики во второй половине 1820-х гг.?
Агент тайной полиции Ф.В.Булгарин.
В прежние годы Рылеев вызывал на дуэль своего товарища по кадетскому кор-

пусу Булгарина. Почему тот отказался?
Фаддей Венедиктович сказал Рылееву, что истратил «на своем веку более крови, нежели

он чернил». Серьезные ссоры сменялись периодами крепкой дружбы давних знакомцев. Приме-
чательно, что за перевод булгаринской сатиры «Путь к счастью» с польского языка на русский
Рылеева избрали членом-корреспондентом Вольного общества любителей российской словес-
ности.

«Известно мне: погибель ждет // Того, кто первый восстает // На утеснителей
народа, – // Судьба меня уж обрекла. // Но где, скажи, когда была // Без жертв искуплена
свобода?» – пророчил Рылеев. Михаил Бестужев испугался посыла друга: «Знаешь ли,
какое предсказание написал ты самому себе и нам с тобою?» Что отвечал «поэт-граж-
данин»?

«Каждый день убеждает меня в  необходимости моих действий, в  будущей погибели,
которою мы должны купить нашу первую попытку для свободы России».

Рылеев был на Сенатской площади в день восстания. Под каким предлогом он
ее покинул?

Отправился искать «диктатора» С. Трубецкого.
Декабрист Петр Каховский, высказывавший намерения цареубийства, имел

личный повод свести счеты с Романовыми. Какой?
Великий князь Константин Павлович разжаловал юнкера в рядовые и отправил на Кав-

каз. Причиной тому стали «шум и разные неблагопристойности», «леность к службе» и даже
«неплатеж денег в кондитерскую лавку». Но в «теплой Сибири» за особые отличия поклонник
Байрона и Шиллера был восстановлен в прежнем звании. В конечном счете, романтик дослу-
жился до чина поручика и подал в отставку по болезни.
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Пётр Григорьевич Каховский

Долгое время считалось, что Каховский был крайне одинок, поэтому и вызы-
вался убить царя, на следствии его никто не навещал. Но личные письма выявили
сердечную привязанность. К кому?

К Софье Михайловне Салтыковой, родственники которой воспротивились столь неудач-
ной партии. После этого Петр Григорьевич замкнулся в  себе, даже хотел уехать в Грецию,
но в последний момент вошел в Северное общество. А Салтыкова вскоре утешилась и вышла
замуж за лицейского друга Пушкина Антона Дельвига.

Какие три вещи, по словам Каховского, стали его «учителями»?
Уединение, наблюдение и книги.
Что Каховский говорил о цели участия в заговоре?
«Личного намерения я не имел, все желания мои относились к отечеству моему. Поло-

жение государства меня приводило в трепет: финансы расстроенные, отсутствие справед-
ливости в судах, корыстолюбие употребляемых, уничтожение внешней коммерции – все сие
предшествовало в глазах моих полному разрушению. Одно спасение полагал я в составлении
законов и принятии оных неколебимым вождем, ограждающих собственность и лицо каж-
дого».

Однажды Рылеев припомнил, что в  Петербурге «все перевороты происходили
тайно, ночью». Как на это отреагировал Каховский?

«Я думаю, что и теперь, если начинать здесь, то лучше ночью; всеми силами идти ко
дворцу…» Однако декабристы отказались от методов XVIII в., понимая, что без объявления
новой присяги они не смогут воспользоваться возмущением солдат и направить его на захват
власти.

Как Рылеев называл Каховского?
«Ходячая оппозиция».
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12 декабря 1825 г. Каховский сказал: «С этими филантропами ничего не сдела-
ешь…» А как, по мнению радикала, нужно действовать?

«…тут просто надобно резать, да и только».
Во  время восстания Каховский смертельно ранил не  только Петербургского

генерал-губернатора, но  и  этого командира лейб-гвардии Гренадерского полка.
Кого?

Швейцарского немца и георгиевского кавалера Николая Петровича Стюрлера. После вто-
рого точного выстрела Каховский выбросил пистолет, произнеся: «Уж будет с меня мясни-
чать».

Зачем Каховский в день восстания три раза отдавал пистолет А. Бестужеву?
Чтобы погреть руки.
На допросе Каховский вывел Николая I из себя, после чего император приказал

дать декабристу бумагу и сказал: «Пусть пишет, что хочет». О чем поведал несосто-
явшийся цареубийца?

Каховский писал о «недостатках русской жизни и мерах ее исправления», где содержа-
лись не пространные измышления, а весьма точные и логичные построения о политической
и экономической ситуации в стране. Подкованный в юриспруденции Каховский предвосхитил
многие положения Судебной реформы 1864 г. Декабрист был искренне предан своим идеалам:
«Начало и корень общества должно искать в духе времени и положении, в котором мы нахо-
димся. Смело говорю, что из тысячи молодых людей не найдется и ста человек, которые бы
не пылали страстью к свободе». Накануне вынесения приговора Петр Григорьевич произнес:
«Мы все на земле не вечны; на престоле и в цепях смерть все равно берет свои жертвы. Чело-
век с возвышенной душой живет не роскошью, а мыслями – их отнять никто не в силах».

Какой «зачинщик русской повести» 14 декабря 1825 г. выдавал себя за адъютанта
Константина Павловича?

Александр Александрович Бестужев-Марлинский.
Рассудив об аресте царской семьи, Рылеев решил найти план Зимнего дворца.

Что на это заметил А. Бестужев?
«Царская фамилия не иголка, и если удастся увлечь войска, то она, конечно, не скро-

ется…»
Многих декабристов дал род Муравьевых. Как они каламбурили по  этому

поводу?
«Нас в этом деле целый муравейник».
В  1812  г. 16-летний Никита Муравьев сбежал из  дома для борьбы с  армией

Наполеона. Что с ним произошло в нескольких десятках верст от Москвы?
Крестьяне заподозрили в  нем шпиона и  отправили в  Первопрестольную, где в  удач-

ном исходе авантюры сыграл роль генерал-губернатор Ростопчин, – юноша вернулся в семью
и получил благодарность за проявленный патриотизм. Но уже в Заграничных походах 1813—
1814 гг. Н. Муравьев принял активное участие и дошел с войсками до Парижа.
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Никита Михайлович Муравьёв

Работа над Конституцией, программным документом Северного общества,
отбирала много сил у Н. Муравьева. Как это сказалось на заговорщической деятель-
ности?

Постепенно Муравьев отошел от практического заговора. Неудивительно, что 14 декабря
1825 г., Муравьев находился в поместье и разрабатывал очередной вариант Конституции.

Этот декабрист из  рода Муравьевых, бывший адъютант Барклая-де-Толли,
даже в Сибири умудрился сделать служебную карьеру. Кто он и какие посты зани-
мал?

Александр Николаевич Муравьев, один из  основателей « Союза спасения» и  редактор
«Зеленой книги», отошедший от работы тайных организаций в 1819 г., что не избавило его
от  ареста и  ссылки. Однако в  Сибири, с  переездом в  Верхнеудинск, Муравьев поступил
на гражданскую службу и вскоре стал городничим Иркутска. Затем в течение трех лет был
Архангельским генерал-губернатором, а во время Крымской войны состоял при главном штабе
русской армии. Успел поучаствовать в разработке крестьянской реформы 1861 г. и стать сена-
тором в московском департаменте Сената.

Что сказал А.Н.Муравьев, узнав о либеральном начинании Александра I – вве-
дении конституции в Царстве Польском?

«Польша получила конституцию, а  Россия в  награду за  свои героические усилия
в 1812 году получила – военные поселения!»

А. Муравьев написал записку о вреде крепостного права. Как на нее отреаги-
ровал император?

«Дурак, не в свое дело вмешался».
Кто первым в среде декабристов выдвинул радикальный проект цареубийства?
Кумир дворянской молодежи Михаил Сергеевич Лунин – знаток ряда языков, знакомый

Сен-Симона, католик и последний арестованный декабрист. Лунин не принимал активного
участия ни в организации, ни в самом восстании, поэтому был осужден как раз за идею царе-
убийства 1816 г.

Однажды французская гадалка предсказала Лунину, будто того повесят. Что
ей отвечал будущий декабрист?
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Постарается, чтобы предсказание сбылось.
Кто изо всех сил мешал аресту Лунина и даже отпустил того на силезскую гра-

ницу для «охоты на медведей»?
Великий князь Константин Павлович, который, возможно, выдал Лунину еще и загра-

ничный паспорт. Декабрист вернул его со словами: «Я разделял с товарищами их убеждения,
разделю и наказание».

Что Лунин попросил сделать мать, узнав о смерти Константина Павловича?
Заказать поминальную службу в Риме.

Михаил Сергеевич Лунин

На следствии у Лунина поинтересовались, откуда он взял вольный образ мыс-
лей. Что отвечал декабрист?

«Из здравого смысла!»
Лунина осудили «на 20 лет в каторжную работу», после чего он обязывался

навечно остаться в Сибири. Что вызвало усмешку декабриста?
Прибавив себе более десяти лет, Лунин заметил: «Хороша вечность – мне уже за пять-

десят лет от роду».
На  каторге Лунину не  понравился роман В. Гюго «Собор Парижской богома-

тери». Что он сделал с произведением?
Сжег.
От цинги Лунин потерял почти все зубы. Он говорил, что у него остался только

один зуб, и тот против… Чего же?
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Правительства.
В 1836 г. Лунина перевели на поселение в село Урик. Какие работы он успел

написать за 5 лет?
«Письма из  Сибири», «Разбор Донесения Тайной Следственной комиссии», «Взгляд

на русское тайное общество с 1816 по 1826 год».
В какое страшное место заключения отправили Лунина в марте 1841 г.?
В Акатуйскую тюрьму, где в одиночном заключении не сломленный декабрист скончался

в 1845 г.
На Петровском заводе декабристы жили в особом остроге, где не было даже

окон. Кто разрешил их прорубить после долгой бумажной волокиты?
Николай I.
Как император облегчил положение декабристов в 1829 г.?
Разрешил снять с осужденных кандалы.
Декабристы были разбросаны по  разным местам ссылки, но  сумели создать

специальную артель, которая экономически поддерживала всех. Каждый делал, что
мог, и делился этим. Кто и чем занимался?

Бестужевы шили фуражки, Трубецкой штопал чулки, Оболенский кроил одежду. А Раев-
ский развил свой огород так, что на нем выросли первые в Сибири арбузы.

Официальный заработок для декабристов оставался под запретом, жили они
на специальное пособие. Сколько оно составляло?

4 рубля 35 копеек в месяц, чего едва хватало на еду. Для сравнения, рядовой чиновник
империи тратил в месяц 65 рублей. В итоге, осужденным выдали по 15 десятин земли, чтобы
могли обеспечивать себя продовольствием.

Если верить историческому анекдоту, П. В. Голенищев-Кутузов в присутствии
Пестеля имел неосторожность обронить фразу: «Удивляюсь, господа, как вы могли
решиться на  такое ужасное дело, как цареубийство?» Что ответил глава Южного
общества?

Голенищев-Кутузов четверть века назад сам участвовал в  убийстве Павла I, поэтому
Пестель быстро нашел, что ответить: «Удивляюсь удивлению именно Вашего превосходитель-
ства, Вы должны знать лучше нас, что это был бы не первый случай. Случалось, что у нас
в России за это жаловали Андреевские ленты!» Впрочем, вскоре Пестель отправился в мир
иной, а Голенищев-Кутузов, командовавший казнью декабристов, занял вакантную должность
военного генерал-губернатора Санкт-Петербурга.

Павел Иванович Пестель. Художник А. Корин
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Почему Павла Ивановича Пестеля в армии называли «шпионом графа Аракче-
ева»?

Его отец, Иван Борисович Пестель, сначала занимал пост президента Главного почто-
вого ведомства России, а затем стал генерал-губернатором Сибири (1806—1819). «Сибирский
сатрап» и «проконсул Сибири», правивший регионом из Петербурга, оказался креатурой Арак-
чеева. Его называли врагом «всякой свободной идеи, всякого благородного порыва», «суро-
вым, жестоким, неумолимым» человеком, который «любил зло как стихию, без которой он
дышать не может, как рыба любит воду». Это наложило негативный отпечаток на восприя-
тие П.И.Пестеля в среде декабристов.

П.А.Вяземский писал о белом шелковом башмачке, который всю жизнь хра-
нил его отец Андрей Вяземский: «Пусть стыдно будет тому, кто плохо об этом поду-
мает». А какой светской львице он принадлежал?

Елизавете Ивановне фон Крок, в замужестве Пестель, матери Павла Ивановича. Немка
из Саксонии, она была художницей и хорошо играла на музыкальных инструментах, пользо-
валась, в отличие от мужа, популярностью в светском обществе. Однако когда Иван Борисо-
вич лишился должности, она с легкой душой покинула высший свет и отправилась в деревню.
Елизавета Ивановна очень любила первенца Павла, и тот отвечал взаимностью: «Никогда ни
один из сыновей не был так нежно любим своими родителями, как ты».

В каком городе Пестель получил домашнее образование?
На  родине своей матушки в  Дрездене. Руководила образовательным процессом

бабушка – Анна Крок.
Пестель считал себя русским, а не немцем. А в каком христианском течении его

крестили?
Лютеранство.
Какое престижное учебное заведение России окончил Пестель в 1811 г.?
Пажеский корпус. Пестель стал первым в выпуске и занимал лидирующее место по сумме

экзаменационных оценок. Они выглядели следующим образом: «полевая фортификация» –
40  из  40, «долговременная фортификация»  – 85  из  85, «иррегулярная фортификация»  –
39 из 45, «артиллерия» – 78 из 80, «атака и оборона крепостей» – 42 из 45, «черчение пла-
нов» – 28 из 30, «тактика» – 30 из 40. Имя Пестеля выбили в корпусе на специальной мра-
морной доске, которую уничтожили после казни декабриста.

Какие три традиции культивировались в Пажеском корпусе, делавшие его наи-
более престижным?

Элитарность, замкнутость, военизированность.
В какой битве Пестель получил боевое крещение?
Будучи прапорщиком лейб-гвардии Литовского полка, он участвовал и был тяжело ранен

в  Бородинской битве. Его наградили золотой шпагой «За  храбрость», однако рана долго
не давала покоя – в 1813 г. Пестель все еще передвигался на костылях.

Из-за тяжелой раны Пестель не  мог выполнять традиционные обязанности
адъютанта  – быстро передавать войскам приказы начальника. Чем  же он зани-
мался?

Военной разведкой.
Во время Заграничных походов Пестель отважно сражался и заслуженно полу-

чил пять боевых орденов. Адъютантом какого генерала от кавалерии он являлся?
Графа П. Х. Витгенштейна, в подчинении которого прослужил 12 лет и всегда пользо-

вался покровительством прославленного полководца.
Где, по мнению Витгенштейна, Пестель мог оказаться «на своем месте»?
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«Он на все годится: дай ему командовать армией или сделай каким хочешь министром,
он везде будет на своем месте». А.С.Пушкин также лестно характеризовал Пестеля: «…умный
человек во всем смысле этого слова… Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю».

Как Пушкин называл 2-ю армию Витгенштейна?
«Витгенштейновы дружины».
Говорили, что когда Александр I  прочитал разведывательное донесение

Пестеля, то Нессельроде «будто бы попросил государя назвать ему дипломата, кото-
рый так красно, умно, верно сумел описать настоящее положение Греции и христиан
на Востоке…» Что ответил император?

«Не более и не менее как армейский полковник. Да, вот какие у меня служат в армии
полковники». Отчасти стараниями Пестеля Александр I решил не поддерживать греческое вос-
стание.

Кого Пестель называл «истинно великим человеком»?
Однажды, в разговоре с Рылеевым, Пестель произнес: «…если уж иметь над собою дес-

пота, то иметь Наполеона». Неудивительно, что многие современники называли Павла Ива-
новича «русским Бонапартом».

Какую истину понял М.П.Бестужев-Рюмин, пытаясь разгадать характер
Пестеля?

«…есть вещи, которые можно лишь понять сердцем, но кои остаются вечною загадкою
для самого проницательного ума».

П.И.Пестель в образе Наполеона. Рисунок А. С. Пушкина
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В 1821 г. усилиями Пестеля сформировалось Южное общество. Какую терри-
торию оно охватывало?

Почти всю Украину и Бессарабию, где квартировались части 1-й и 2-й армий.
Пестель подчеркивал преемственность Южного общества от преддекабрист-

ских организаций. Как Павел Иванович называл свое общество?
«Южный округ Союза благоденствия».
Какое наименование было у руководящего органа Южного общества?
Директория, в  которую входили Пестель, Юшневский, а  также заочно избранный Н.

Муравьев, не участвовавший в реальных делах.
Какой внешнеполитической акцией Пестель планировал погасить недоволь-

ство от десятилетней диктатуры Временного верховного правления?
Декабрист А. Поджио говорил, что Пестель хотел «объявить войну Порте и восстано-

вить Восточную республику в пользу греков».
Директории подчинялись три отделения – управы. Где они находились, и кто

ими руководил?
Во-первых, Тульчин (руководитель Павел Пестель); во-вторых, Васильков (Сергей Мура-

вьев-Апостол и Михаил Бестужев-Рюмин), там располагался штаб 2-го батальона Чернигов-
ского полка; в-третьих, имение Василия Давыдова – деревня Каменка (Сергей Волконский).

«Внутреннее образование общества заключалось в разделении членов оного на три
степени». Как они назывались?

«Братья» (низшая должность), «мужи» (средняя) и «бояре» (высшая).
Знанием какой «сокровенной» цели отличались «мужи» от «братьев»?
Установление в России республики.
Сколько лет Пестель писал главный труд жизни – «Русскую Правду»?
5 лет, начиная с 1820 г. Известны 3 редакции документа, но ни одна не имела заверше-

ния. Лунин саркастически замечал Пестелю, что тот хочет «наперед енциклопедию написать,
а потом к революции приступить».

С каким начальником штаба у Пестеля возник конфликт в 1819 г., вскоре пере-
росший в доверительные отношения?

С  П.Д.Киселевым, который в  1826  г. отмечал: «Пестеля почитал человеком умным,
но безнравственным». О столь странных отношениях Киселева с главой заговорщиков про-
ницательно написал Ф.Ф.Вигель: «Он из числа тех людей, которые дружатся со свободой,
обнимают ее с  намерением после оковать ее в  свою пользу, чего они, однако  же, никогда
не дождутся: явятся люди побойчее их, которые будут собирать плоды с их преступного
посева».

В 1823 г. император лично пожаловал Пестелю 3 тыс. десятин земли. За что?
Пестель привел в отличный порядок Вятский пехотный полк. Александр I по достоин-

ству оценил работу Пестеля: «Превосходно, точно гвардия». Вымуштрованный полк рассмат-
ривался как ударная революционная сила, именно на вятцев возлагалась задача занятия Туль-
чина и ареста главной квартиры 2-й армии.

В 1824 г. Пестель пытался объединить Северное и Южное общества, однако
идея провалилась, возник лишь северный филиал Южного общества. На чьей сто-
роне выступили многие его участники 14 декабря 1825 г.?

На  стороне правительственных войск, поскольку после отъезда Пестеля деятельность
новой структуры оказалась парализована внутренней борьбой.

Несостоявшееся объединение подорвало веру Пестеля в успех восстания. Что
он хотел сделать в ближайшее время?

Сложить с себя обязанности председателя Южной думы и уехать за границу. Усиливался
внутренний душевный кризис, чему способствовали годы тяжелой двойной жизни и выматыва-
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ющая работа на благо движения. На следствии он признавался: «В течение 1825 года стал сей
образ мыслей во мне уже ослабевать, и я предметы начал видеть несколько иначе, но поздно
уже было совершить благополучно обратный путь. „Русская Правда“ уже не писалась так
ловко, как прежде…»

В конце октября 1825 г. Пестель сложил полномочия председателя Тульчинской
управы. Какой старший адъютант Витгенштейна занял вакантное место?

Штабс-ротмистр князь А. Барятинский, беззаветно преданный Пестелю.
В начале 1826 г. Пестеля поместили в Секретный дом Алексеевского равелина

Петропавловской крепости, своеобразную « тюрьму в тюрьме». А в каком «нумере»
он сидел?

13.
Трубецкой на следствии выдал 79 членов тайного общества, Оболенский – 71.

А сколько Пестель?
17.
Каким по счету шел Пестель в списке приговоренных к казни?
Самым первым. Парадоксально то, что он был арестован 13 декабря 1825 г. и физиче-

ского участия ни в одном из реальных восстаний не принимал.
Какие характеристики Пестелю давал Николай I?
«Пестель был злодей во всей силе слова, без малейшей тени раскаяния, с зверским выра-

жением и самой дерзкой смелости в запирательстве; я полагаю, что редко найдется подоб-
ный изверг».

Какое следственное действие выдерживал Пестель чаще других декабристов?
Очную ставку с бывшими единомышленниками. Например, 22 апреля 1826 г. перенес 11.
Согласно воспоминаниям А. Розена, «Пестеля до  того замучили вопросными

пунктами, различными обвинениями, частыми очными ставками, что он, страдая
сверх того от болезни, выпросил лист бумаги…» А зачем?

«…и в самой комиссии написал для себя вопросные пункты: «Вот, господа, каким обра-
зом логически следует вести и раскрыть дело, по таким вопросам получите удовлетворитель-
ный ответ».

В последнем письме домой Пестель признавался семье – именно это «…содер-
жит для меня восхитительные надежды». Что же?

«Смерть». Он откровенно говорил: «Не знаю, какова будет моя участь; ежели смерть,
то приму ее с радостию, с наслаждением: я утомлен жизнью, утомлен существованием».
Жалел лишь об одном – о репутации «негодяя» в глазах современников и потомков. В письме
к следователю Чернышеву Пестель проницательно замечал: «Если я умру, все кончено, и один
лишь Господь будет знать, что я не был таким, каким меня, быть может, представили».

По свидетельству протоиерея П.Н.Мысловского, « Пестель в половине пятого,
идя на казнь и увидя виселицу, с большим присутствием духа произнёс следующие слова:
«Ужели мы не заслужили лучшей смерти? Кажется, мы никогда не отвращали тела
своего ни от пуль, ни от ядер?» Чем возмутился Павел Иванович?

Тем, что казнь проходила через повешенье. Пестель произнес: «Можно было нас и рас-
стрелять».

Какими стали последние слова лютеранина Пестеля, обращенные на эшафоте
к православному священнику?

«Отец святой! Я не принадлежу вашей церкви, но был некогда христианином и наиболее
желаю быть им теперь. Я впал в заблуждение, но кому оно не свойственно? От чистого сердца
прошу вас: простите меня в моих грехах и благословите меня в путь дальний и ужасный!»

Что сделал в своем кабинете И.Б.Пестель после казни сына?
Повесил два его портрета.
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Из-за конфликта Пестеля с этой персоной наступил затяжной кризис Южного
общества. С кем?

С  лидером Васильковской управы Сергеем Муравьевым-Апостолом, вернувшимся
в заговор в 1822 г. Даже Николай I писал про харизматичного заговорщика, что он одарен
«необыкновенным умом», при этом «был в своих мыслях дерзок и самонадеян до сумасшествия,
но вместе скрытен и необыкновенно тверд». В 1825 г. Южное общество как единая органи-
зация не существовала, две ее управы не стремились к действию, а третья, напротив, хотела
совершить спонтанный и неподготовленный ход. Поссорившиеся лидеры не имели ни четкого
плана, ни общего мнения о судьбе императорской фамилии. Южное общество не представляло
серьезной угрозы для государственной власти, а восстание Черниговского полка (29 декабря
1825 – 3 января 1826) стало жестом отчаяния.

С каким легендарным древнегреческим певцом сравнивал С. Муравьева-Апо-
стола историк Г.И.Чулков?

Муравьев считался «Орфеем среди декабристов. Вся его жизнь была похожа на песню».
Как, библейски обыгрывая фамилию декабриста, назвал Н.Я.Эйдельман книгу

о Муравьеве-Апостоле?
«Апостол Сергей».

Сергей Иванович Муравьёв-Апостол

Какой классик, мечтавший написать роман о декабристах, характеризовал С.
Муравьева-Апостола «одним из лучших людей того, да и всякого времени»?

Л.Н.Толстой.
Кровь каких трех славянских народов текла в жилах С.И.Муравьева-Апостола?
Русского, украинского и сербского.
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Муравьев-Апостол был потомком гетмана Украины и учился в Париже в закры-
том пансионе. Однажды заведение посетил Наполеон. Что император сказал
о ребенке?

«Я побился бы об заклад, что это мой сын, потому что он так похож на меня».
В 15 лет Муравьев-Апостол воевал против недавних учителей – французов, став

участником Бородинской битвы и Заграничных походов. Сколько ему исполнилось
лет на момент завершения военных действий?

17-летний ветеран в чине штабс-капитана получил три боевых ордена и наградную золо-
тую шпагу.

Что С. Муравьев-Апостол считал залогом победы революции?
«Железную волю нескольких личностей».
Муравьев-Апостол был живой легендой среди декабристов  – его имя знали

все и все характеризовали заговорщика положительно. В чем заключалась парадок-
сальность ситуации?

После 1821 г. он не приезжал в Петербург, а недавно принятые члены тайного общества
знали Муравьева-Апостола только по рассказам. Тот же Рылеев не имел с ним личного зна-
комства.
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