


Век девятнадцатый, железный,

Воистину жестокий век!

Тобою в мрак ночной, беззвездный

Беспечный брошен человек!

Александр Блок
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ОТ АВТОРА

Здравствуйте, друзья!

Так обычно я здороваюсь со слушателями моего 

исторического подкаста, а теперь и с вами, мои дорогие 

читатели! 

Мне всегда казалось, что читать предисловия к книге — 

это невероятно скучное занятие, поэтому всегда смело их 

пролистывал, наивно полагая, что ничего интересного для 

себя я там не встречу, часто задаваясь вопросом: кто они, 

те люди, что читают эти авторские прологи в начале книги, 

объясняющие смысл того, что будет дальше? Ведь автор не-

пременно полагает, что без предисловия написанное далее 

будет чрезвычайно сложно понять. Впрочем, теперь, когда 

я тоже в некотором роде стал автором, мне кажется так же. 

XIX век — время невероятных потрясений и измене-

ний в жизни русского общества, каких оно не видело ни-

когда прежде. Время масштабных преобразований, боль-

ших разочарований, великих гениев и гнусных преступни-

ков. Вы скажете, что так можно описать почти любой век 

русской истории, — и будете абсолютно правы. Однако 

в XIX веке все события словно утрировали по своему мас-

штабу и значению. Нет ни одной сферы жизни общества, 

которая бы не изменилась с течением этого столетия. 

Я заметил, что выпуски моего подкаста о событи-

ях того периода нравятся слушателям в разы больше, чем 

истории XVII или XVIII веков. Почему так? Я не знаю. 

Хотя кто из нас не хотел бы заглянуть в мир роскошной 

жизни столичной аристократии, прокатиться на бал по мо-

щеной набережной вдоль Зимнего в Петербурге, случайно 

повстречаться с Пушкиным где-то на входе в кондитерскую 

«Вольф и Беранже» на углу Невского, встретить в Цар-

ском Селе первый поезд, послушать Чайковского в испол-



нении самого Чайковского. Или же, наоборот, оказаться 

где-нибудь на деревенской площади среди крестьян в день 

провозглашения манифеста об отмене крепостного права. 

Этот список можно продолжать долго.

Все это кажется нам чем-то старинным и далеким, но от 

этой старины еще не веет запахом старости. Как бы это стран-

но ни звучало, это молодая старина, и нам все еще интересно 

туда окунуться. И чем глубже погружаешься в ту эпоху, тем 

отчетливее понимаешь: наши предки — это мы с вами. Наши 

принципы, поступки, проблемы, радости — они не измени-

лись. Этому не помешало ни время, ни перипетии XX века. 

Вы тоже в этом убедитесь, прочитав книгу до конца. Обещай-

те потом поделиться, что вы думаете на этот счет. 

Слушателям подкаста я всегда говорю, что мои исто-

рии — это рассказ о нашем прошлом, о котором они не 

знали или знали, но забыли. Вот и в книге вы не найдете 

скучных фактов из учебников, которые утомляют и клонят 

в глубокий сон. 

Но обращаю внимание, что описанные в книге собы-

тия — это не авторский вымысел. Мне, как историку, было 

важно сохранить историческую достоверность. Поэтому 

для каждой главы подбирал нужные источники и исследо-

вания. Для того, чтобы истории приобрели живой характер 

и настроение, я искал воспоминания очевидцев и участни-

ков событий. 

Я убежден, что главное в истории — это люди. В этой 

книге я вам предлагаю посмотреть на наше прошлое глаза-

ми тех, кто его создавал. И, конечно, ответить для себя на 

вопросы: как, а главное, почему получилось именно так, 

а не иначе? Это будут истории о гениях и злодеях, а также 

об эпохах, которые они изменили. 

С уважением,  
автор подкаста «При царе Горохе»

Никита Исанов

Здесь можно узнать  
обо мне чуть больше
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ГЛАВА 1

УБИЙСТВО 

В МИХАЙЛОВСКОМ ЗАМКЕ. 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СМЕРТИ 

ИМПЕРАТОРА ПАВЛА I

Убежденный в том, что нельзя терять времени для спа-

сенья государства и предвидя пагубные последствия всеоб-

щего восстания, граф Пален отправился к великому князю 

Александру, прося у него позволения исполнить предло-

женный план, который не терпел уже никакой отсрочки. 

Он прибавил, что последние действия императора вызвали 

во всем петербургском обществе, во всех классах его такое 

страшное возбуждение, что можно опасаться самого худ-

шего. Наконец решено было овладеть особой императора 

и отправить его в такое место, где он должен оставаться под 

приличным наблюдением и где не сможет причинить ни-

какого зла. 

«Вы увидите, генерал, что эта мера, бывшая не-
избежной, приняла оборот, которого никто не ожидал 
и не мог предвидеть», — так вспоминал Леонтий Леон-

тьевич Беннигсен, генерал от кавалерии и один из участни-

ков событий ночи 11 марта 1801 года. 

В ту ночь группа заговорщиков ворвалась в Михай-

ловский замок в Петербурге для того, чтобы заставить им-

ператора Павла I подписать документ об отречении от пре-
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стола. Но по стечению обстоятельств все закончилось смер-

тью монарха. Уже рано утром 12 марта армия присягала на 

верность новому императору Александру I. Казалось, что 

многим Павла совсем не было жалко. 

Император Павел I появился на свет 20 сентября1 

1754 года. Он был первым ребенком от брака будущего 

императора всероссийского Петра III и Екатерины Алексе-

евны, будущей русской императрицы. Павел являлся пле-

мянником правящей на тот момент государыни Елизаветы 

Петровны. Павел родился в обстановке нелюбви. Ни мать 

с отцом не любили друг друга, ни он не был близок с мате-

рью, так как виделись они чрезвычайно редко, и то только 

с разрешения императрицы.

За воспитание мальчика взялась сама Елизавета Пет-

ровна, приставив к младенцу целую очередь нянек, которые 

чрезмерно следили за здоровьем будущего наследника. Так 

что это скорее походило на крылатое русское выражение: 

«хотели как лучше, а получилось как всегда». Заботились 

о нем с чрезвычайным усердием, что, наоборот, приводило 

к частым болезням мальчика. 

«Пуще всего, — пишет известный поэт и критик Вла-

дислав Ходасевич, — нянюшки и мамушки боялись прос-
тора, света и свежего воздуха». 

Павел жил в полутемных, тесных и душных комна-

тах, которые не проветривались из боязни застудить ребен-

ка. В тогдашних придворных кругах нередки были слухи, 

что Павел Петрович вовсе и не Петрович, и к рождению 

этого мальчика Петр Федорович не имеет никакого отно-

шения, однако слухи слухами, но они нисколько не волно-

вали Елизавету Петровну. Павла объявили наследником 

своего отца — будущего Петра III, — и он должен был пра-

вить сразу после его смерти, которая оказалась гораздо бли-

же, чем этого кто-либо мог ждать. 

1  По старому стилю — Здесь и далее примечания автора.
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Павел I получил блестящее для того времени обра-

зование. Он, несомненно, воспитывался как наследник 

престола, да только вот сам престол ускользал от него все 

дальше и дальше. А уж когда у Павла появился старший 

сын Александр, горячо любимый бабушкой императри-

цей Екатериной II, и она взяла его к себе на воспита-

ние, как когда-то это сделала Елизавета с самим Павлом, 

тогда даже слухи стали ходить, что Екатерина Алексеевна 

планировала сделать внука Александра своим наследни-

ком в обход сына Павла Петровича, который и без того 

крайне редко показывался в Петербурге, почти постоян-

но живя в резиденции в Гатчине. В своих записках один 

из будущих декабристов Михаил Александрович Фонви-

зин пишет: 

«Великий Князь Павел Петрович рожден был с пре-
красными душевными качествами, добрым сердцем, 
острым умом, живым воображением и при некраси-
вой наружности восхищал всех знавших его своей лю-
безностью. Но превратное воспитание, многолетний 
стесненный образ жизни при ненавидевшей его матери 
исказили все его добрые свойства». 

Павел должен был стать императором в 7 лет, но стал 

им только в 42 года — в ноябре 1796 года после смерти 

своей матери Екатерины II. Годы его правления современ-

ники описывают по-разному. Так, например, Николай 

Михайлович Карамзин, известный русский историк, в сво-

их «Записках о древней и новой России в политическом 

и гражданском отношении» пишет: 

«Сын Екатерины мог быть строгим и заслужить 
благодарность отечества, к неизъяснимому изумле-
нию россиян он начал господствовать всеобщим ужа-
сом; не следуя никаким уставам, кроме своей прихоти, 
считал нас не подданными, а рабами; казнил без вины, 
награждал без заслуг; отнял стыд у казны, у награ-
ды — прелесть; легкомысленно истреблял долговремен-



12    •    НИКИТА ИСАНОВ

ные плоды государственной мудрости, ненавидя в них 
дело своей матери». 

Фонвизин, чьи мемуары я уже приводил чуть ранее, 

отмечает: 

«Тиранство Павла особенно ужасало обе столи-
цы и окружавших его. Никто из служащих не был без-
опасен от его раздражительности, доходившей до без-
умия». 

Но в то же время он говорит: 

«Простой народ даже любил Павла; в облегчение 
крепостных земледельцев он издал указ, чтобы они 
только три дня в неделю работали на своих господ, 
а три дня на себя и были свободны… Ужас Павлова ти-
ранства особенно царствовал в Петербурге». 

Поэтому нельзя однозначно согласиться с тем, хоро-

ший был Павел или плохой. На протяжении XIX–XX ве-

ков история видела Павла то тираном и деспотом, то ры-

царем на престоле. Тут дело лишь в том, под каким углом 

посмотреть на Павла и время его правления. 

Крестьяне любили Павла за «Манифест о трехдневной 

барщине» 1797 года, в котором говорилось: «дабы никто 

и ни под каким видом не дерзал в воскресные дни принуж-

дать крестьян к работам». Оставшиеся шесть рабочих дней 

должны были быть разделены поровну: три дня крестьянин 

работал на себя и еще три на хозяина, то есть на барщине 

(земле помещика). Подобные требования устанавливались 

на бумаге. В действительности же павловский указ уста-

навливал не норму работы и распределения крестьянского 

труда, а лишь рекомендацию придерживаться этой нормы.

Ценили крестьяне Павла и за отмену телесных нака-

заний, дворяне же недолюбливали императора за его не-

предсказуемость и резкость. Павел старался делать все ина-

че, чем его мать Екатерина II, поэтому, став правителем, 

тут же частично ограничил действие Жалованной грамоты 

дворянству, по которой Екатерина предоставила им уйму 



привилегий и льгот. Так дворян, к их ужасу, за уголовные 

преступления при Павле снова стали телесно наказывать. 

Но, как точно заметил Фонвизин, весь ужас павлов-

ского правления чувствовался в основном в Петербурге. 

Поэтому и заговор против ненавистного монарха сложил-

ся в среде петербургской аристократии. Главным действу-

ющим лицом разворачивающегося представления был сто-

личный военный губернатор граф Петр Алексеевич Пален. 

О заговоре против императора знал очень ограничен-

ный круг людей. Пален посвятил в свои замыслы вице-канц-

лера Никиту Петровича Панина и братьев Зубовых — Пла-

тона, Николая и Валериана. Все остальные участники заго-

вора, которых, как замечает Фонвизин, было около 60 че-

ловек, узнали о прожектах и действиях непосредственно 

перед дворцовым переворотом 11 марта за несколько часов 

до предполагаемого действа. И даже Леонтий Беннигсен, 

лично руководивший арестом императора Павла Петрови-

ча, был посвящен в планы только вечером 11-го за ужином 

у Зубовых. И вот что вспоминает Беннигсен: 

«Было уже почти десять часов вечера, когда 
я к нему явился. Я застал у него его брата, графа Ни-
колая Зубова и трех лиц, еще не посвященных в тай-
ну, из которых одно (Трощинский) служило в сенате 
и должно было отвезти туда приказ о созыве сена-
торов на заседание, как только выяснится вопрос об 
особе императора. Граф Пален озаботился приго-
товить необходимые указы, начинавшиеся словами 
“по высочайшему повелению”. Правда, что шаг был 
опасный, но он был необходим, чтобы спасти народ 
от пропасти, которой он не мог избегнуть, если бы 
царствование Павла продолжалось». 

Подготовлено Паленом все действительно было виртуоз-

но. Он, казалось, позаботился обо всех моментах и форс-ма-

жорах, которые могут произойти. Но главное, Пален зару-

чился поддержкой Александра, старшего сына Павла. 

ПРИ ЦАРЕ ГОРОХЕ     •    13
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«Часто видясь с ним, Пален всегда заводил речь 
о трудном и бедственном состоянии России, страж-
дущей от безумных поступков отца его и не выводя 
никаких заключений, вызывал Великого князя на от-
кровенность», — пишет Фонвизин.

Со временем Александр, хоть скрепя сердце, но все 

же дал согласие на свержение с трона своего отца, но, как 

вспоминает Адам Чарторыйский1, мысль о лишении Пав-

ла жизни не могла прийти Александру в голову. Александр 

требовал, чтобы Павел остался жив, и это являлось главным 

его условием. И заговорщики пообещали ему это. Алек-

сандр во время семейного ужина 11 марта был, как и всегда, 

чрезвычайно сдержан. Вообще, великие князья Александр 

и его младший брат Константин всегда вели себя сдержанно 

в присутствии отца. 

«Сам же Павел, — как вспоминает паж Константин 

Карлович Бошняк, — сидя за столом в последний вечер 
был очень весел, чему-то много смеялся и беспрестанно 
перешептывался с сидевшим с ним рядом великим кня-
зем Александром Павловичем». 

А меж тем до роковой минуты оставалось всего не-

сколько часов.

Предлагаю взглянуть на то, как проходила заверша-

ющая подготовка и как осуществлялся план последнего 

дворцового переворота. 

Император жил в только что достроенном Михай-

ловском замке, где, как вспоминают современники, еще 

даже стены оставались мокрыми, не успев до конца про-

сохнуть. Михайловский замок был выстроен как крепость 

с бруствером2, водным рвом и с четырьмя подъемными 

мостами, которые вечером непременно поднимались. 

В этом убежище царь считал себя в безопасности от на-

1 Друг Александра и один из участников «Негласного комитета».
2 Земляная насыпь.



падения. Караул в замке осуществлялся поочередно гвар-

дейскими полками. Внизу на главной гауптвахте находи-

лась рота со знаменем, капитаном и двумя офицерами. 

В замке гарнизонная служба отправлялась как в осажден-

ной крепости, со всей военной точностью. После проби-

тия вечерней зори весьма немногие доверенные особы, 

известные швейцару и дворцовым сторожам, допускались 

в замок по малому подъемному мостику, опускавшемуся 

только для них. Как раз таким очень доверенным лицом 

являлся адъютант лейб-батальона Преображенского пол-

ка Аргамаков, который обязан был докладывать Павлу 

обо всех чрезвычайных происшествиях в городе, будь то 

пожар или что-то в этом роде. Павел доверял Аргама-

кову, а потому даже ночью впускал его в свою спальню. 

Аргамаков знал все потайные комнаты и лестницы Ми-

хайловского замка как свои пять пальцев, а их там было 

бесчисленное количество. И на беду Павла, Аргамаков 

и стал главным проводником отряда Зубова и Беннигсена 

прямо в опочивальню уже спавшего императора. 

«Когда наступила полночь, — 

вспоминал Беннигсен, — я с кня-
зем Зубовым сел в сани, чтобы 
заехать к графу Палену. Мы 
нашли у его дверей полицейского 
офицера, который сказал нам, 
что граф отправился к генералу 
Талызину, где он нас и ожидает. 
У Талызина мы увидели комна-
ту, наполненную офицерами, 
которые ужинали у генерала, не 
пренебрегая вином, и которые 
были посвящены в заговор. Из 
всего этого общества всякий же-
лавший достигнуть блестящего 
положения мог, не будучи никем 
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Леонтий Беннигсен. 
Активный участник 
заговора. 
Генрих Антон 
Дахлинг


