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Предисловие

«Я НЕ СМОТРЕЛ НИ НА ЧТО, —  
шЁЛ ПРЯМОю ТРОПОю зАкОНОВ…»

Начало весны 1801 г. принесло Российской империи важные по
литические изменения: в результате дворцового переворота был 
убит Павел I и новым императором стал его сын Александр I. 

Открывалась новая страница в истории страны. Для России начинался 
новый виток модернизации. Серьёзные перемены произошли и в слу
жебном статусе Гавриила Романовича Державина. Волей судьбы он был 
выведен из тени, где пребывал всё Павловское царствование, на аван
сцену политической истории страны. В период правления Александра I 
в карьере Державина был совершён яркий взлёт: он чуть более года 
занимал должности министра юстиции и генералпрокурора Сената, 
возглавив ключевые государственные органы надзора и суда. На этом 
поприще он проявил себя блестяще: несмотря на неодобрение коллег
министров, единомышленников нового монарха, последовательно 
проводил принцип верховенства закона в деятельности вверенного 
ведомства и защищал его незыблемость как основы государственного 
аппарата в целом.

Державин вошёл в историю как первый министр юстиции Российской 
империи. Примечательно, что у истоков российской системы юстиции 
встал поэт, ярый обличитель чиновничьих пороков. Его назначение 
не было случайным: Гавриил Романович пользовался авторитетом чест
ного и порядочного, ответственного и справедливого человека. Пожалуй, 
министерская деятельность в сфере правосудия была органична для 
Державиназаконника, в должности министра юстиции он находился 
на своём месте, что немаловажно для эффективной работы управленче
ского аппарата. Его назначение оказалось, как говорится, попаданием 
в яблочко. Другой вопрос — почему Державину не удалось долго продер
жаться на этом месте? Ответ на этот вопрос — на страницах данной книги.

В Александровскую эпоху Державин отличился и тем, что составил 
оригинальный проект реформы Сената. Да так его подготовил, что он 
вызвал противоположные суждения и споры современников и  потомков, 



вплоть до того, что документ назвали «конституцией»! Помимо этого, 
Державин написал обширные проекты изменения третейского судо
производства, переустройства армии и основ её хозяйственного обеспе
чения, законов по борьбе с коррупцией. Он по поручению императора 
в одиночку провёл большое расследование громкого коррупционного 
скандал в Калужской губернии. Следствие пришлось вести под давле
нием авторитета влиятельных царедворцев, вмешивавшихся в его ход 
и влиявших на результаты. В свои почти 60 лет он выдал нагора весь 
накопленный за долгие десятилетия административный и судейский 
опыт. Запаса жизненной стойкости и прочности характера ему было 
не занимать. Гроза нечистых на руку чиновников и надутых сановников, 
он изрядно заставлял их нервничать.

Данная книга завершает трилогию о государственной деятельности 
Державина. Особенностью этой части трилогии стала глава о частной 
жизни Гавриила Романовича (см. гл. 4). Специальный очерк быта и взаимо
отношений с первой и второй жёнами сделал, как нам представляется, 
восприятие Державинаполитика целостнее. Ведь образ государственного 
служащего неотделим от сущности его как обычного человека. Представ
ление о его жизни «без галстука» и ближайшем окружении даёт понимание 
того, где черпал силы Державин, как справлялся с жизненными и служеб
ными невзгодами, кого любил, кем был любим и т. д. Этот небольшой фи
нальный очерк добавил красок к портрету Державинагосударственника.

Базовыми источниками для создания книги послужили архивные 
материалы РГАДА, РГИА, ИРЛИ РАН, ОР РНБ, многочисленные опубли
кованные документы официального делопроизводства, а также личного 
происхождения (дневники, мемуары, письма). Большинство архивных 
материалов вводятся в научный оборот впервые. Копии некоторых из них 
представлены в приложении.

Особым видом источника стал библиографический ресурс ИРЛИ РАН — 
«Электронная копия картотеки Б. Л. Модзалевского», известного со
ветского библиографа, историка литературы, членакорреспонден
та РАН. Картотека Модзалевского является одним из крупнейших 
неопубликованных и изначально не предназначавшихся для печати 
справочнобиблиогpафических собpаний по истоpии pусской культуpы 
и общественнополитических движений xvIII–xx вв. Объём картотеки — 
около 169 тыс. карточек. Картотека никогда не публиковалась, существует 
в единственном экземпляре, хранящемся в ИРЛИ РАН. Она содержит 
в основном сведения о малоизвестных персоналиях русской истории, что 
делает её не только уникальной музейной ценностью, но и особо ценным 
биографическим и библиографическим источником. Практически ни одно 
серьёзное историколитературное или историкокультурное исследова
ние в русистике невозможно без обращения к картотеке Модзалевского.
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Колоссальные научные возможности картотеки были востребованы 
и в нашем историческом исследовании. Записи делались Модзалевским 
на тонкой бумаге, иногда карандашом, в состав картотеки включены газет
ные вырезки. Состояние карточек, листов, газетных вырезок ухудшалось 
и от времени, и от частого использования, в связи с этим не все записи 
на карточках различимы. О Державине в картотеке содержится 74 карточки 
с записями с № 1504 по 1577 включительно. Меньше половины из них со
держат библиографическую информацию о его служебной деятельности.

Центральным сюжетом в государственной деятельности Державина 
в царствование императора Александра I, безусловно, является министер
ская деятельность. Однако «стараниями» недавних потомков большая 
часть документов была уничтожена. По свидетельству главного специа
листа РГИА Н. С. Крылова, в фонде министерства юстиции за 1802 г. 
не сохранилось ни одного архивного дела, даже их описи, что делает 
невозможным установить приблизительные размеры потерь. За 1803 г. 
из 5578 дел того же фонда сохранилось лишь 432 дела, или всего 8% (!). 
Правда, в данном случае уместнее сказать — хотя бы 8%. Дел же, начатых 
при Державине в фонде канцелярии генералпрокурора Сената за послед
ние четыре месяца 1802 г., когда министерство юстиции ещё не имело 
собственной канцелярии и дела производились в генералпрокурорской, 
сохранилось единицы. Хотя, судя по масштабам делопроизводства в по
следующие годы, их должно было быть около тысячи.

Изученные нами материалы фонда Собственной Его Императорского 
Величества канцелярии (РГИА, фонд № 1409) существенно уточняют 
и дополняют общую картину министерской деятельности Державина. 
Так, в сохранившемся отчёте за 1802 г. Державин сообщал Сенату о том, 
что за сентябрь 1802 г. — январь 1803 г. в министерство юстиции посту
пило 5645 входящих дел 1. Тем самым получается, что за первые четыре 
месяца новое ведомство рассмотрело дел больше, чем в последующие 
годы его существования. Например, за 1804 г. по описи значится 5011 дел 
(в наличии — 384), за 1805 г. — 4819 (в наличии — 713), в 1806 г. — 4365 
(в наличии — 732), за 1807 г. — 3432 (в наличии — 451), за 1808 г. — 4964 
(в наличии — 1283), за 1809 г. — 4486 (в наличии — 1308), за 1810 г. — 4129 
(в наличии — 999). После проведения завершающего этапа министер
ской реформы в 1810–1811 гг. объёмы поступавших в министерство 
юстиции дел остались на уровне 1800х гг. с тенденцией к их сокраще
нию: по описи за 1811 г. значится 4396 (в наличии — 1378), за 1812 — 3594 
(в наличии — 863), за 1813 — 2964 (в наличии — 380), за 1814 г. — 2910 (в на
личии — 547), за 1815 г. — 3968 (в наличии — 917) 2. Ситуация с дошедшими 

1 РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 172. Л. 40 об.
2 Там же. Аннотации описей № 2–13.
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до наших дней архивными материалами за эти годы та же, что и в на
чальный период работы ведомства.

Объяснение сохранившейся неполной коллекции дел по министерству 
юстиции применительно к начальному этапу его работы под руковод
ством Державина привёл архивист Н. С. Крылов, который установил, что 
в 1880–1900е гг. в Сенате проходили «разборные» работы комиссии под 
председательством сенатора Г. К. Репинского, задачей которой было осво
бождение физического пространства в сенатском архиве Петербурга, где 
помещались генералпрокурорский и юстицминистерский архивы. К тому 
времени все полки трёх этажей и прилегавших коридоров учреждения 
были завалены различными бумагами. Не имея времени и дополнитель
ного штата сотрудников на проведение экспертизы бумаг и возможности 
строительства для их хранения нового здания, члены комиссии приняли 
самое быстрое и лёгкое решение об уничтожении бумажного «хлама». 
Не помогло и то, что новый инспектор сенатского архива И. А. Блинов 
в 1908 г. пытался убедить руководство Сената построить новое здание для 
хранения материалов — денег на это попросту не нашлось 1.

Примечательно, что «прославленный» таким образом Г. К. Репинский 
был историком и архивистом, автором серии историкоюридических 
статей, редактором одиннадцати выпусков «Сенатского архива». Этот 
Герострат от Сената с 1894 г. даже был выбран почётным членом Рязан
ской учёной архивной комиссии 2. Печально и то, что великий биограф 
Я. К. Грот при подготовке издания «Сочинений» Державина не использо
вал материалы ни архива канцелярии генералпрокурора, ни министер
ства юстиции, к тому времени, вероятно, ещё существовавшие. Не даёт 
ответа на этот вопрос и сохранившееся в личном фонде Г. К. Репинского 
в ОР РНБ письмо к нему Я. К. Грота от 5 ноября 1880 г., в котором он бла
годарил сенатора за предоставленную возможность использовать при 
подготовке своего издания о Державине материалы сенатского архива. 
Однако биограф сообщал о том, что ему удалось почерпнуть лишь немного 
материалов для 8 и 9 томов «Сочинений» Державина 3.

Чиновники, видимо, относились к текущим делопроизводственным 
бумагам центральных государственных учреждений с позиций разумной 
утилитарности, не видя в них особой ценности для истории. Да и в стра
не начала xx в. были вопросы посерьёзнее, чем консервация сенатской 

1 Крылов Н. С. Министерская служба Г. Р. Державина (по материалам Рос
сийского государственного исторического архива) // Г. Р. Державин и его время: 
сборник научных статей. СПб., 2014. Вып. 9. С. 44–46.

2 Отчёт о деятельности Рязанской учёной архивной комиссии за 1899 г. Рязань, 
1900. С. 33.

3 ОР РНБ. Ф. 636. Оп. 1. Д. 54. Л. 1.
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«макулатуры». Вообще, в архивной практике любых стран частичная 
или полная утрата, порча и периодическое разделение/перемещение 
архивных коллекций — дело обычное.

Так или иначе, возвращаясь к Державину, мы имеем мозаически
фрагментарное представление о его деятельности в должности мини
стра юстиции и генералпрокурора Сената, складывающееся из его 
субъективных воспоминаний, записок коллег и современников, уцелев
ших обрывков архивных дел и пр. Их сопоставление позволяет создать 
более или менее целостную картину о предмете исследования. В связи 
с утратой ценнейших документов, относящихся к начальному этапу 
истории министерства юстиции нашей страны, большую историческую 
ценность представляют сохранившиеся в различных архивных фондах 
делопроизводственные бумаги периода министерства Державина. К ним 
мы относим обнаруженные нами материалы из фондов статссекретаря 
М. Н. Муравьёва (РГИА, фонд № 1486) и канцлера А. Р. Воронцова (РГАДА, 
фонд № 1261). Они представляют малые крупицы, однако всё же воспол
няют имеющуюся источниковую лакуну. Существенную информацию 
мы почерпнули из фонда РГИА № 1374 канцелярии генералпрокурора 
Сената. По описи № 5 за 1802 г. в наличии значатся 228 дел. Определён
ную трудность составляет то, что в описи не указаны полные крайние 
даты начала и окончания дел, так что выявить, какие из них начаты при 
Державине, можно только посредством сплошного изучения документов 
или исходя из описания дел и сопоставления их с основными проблем
ными направлениями в деятельности Гавриила Романовича: наведением 
порядка в делопроизводстве, участием в работе Еврейского комитета, 
заботой о колодниках и пр. Такой комплексный контекстуальный анализ 
позволил нам обнаружить немало любопытных архивных дел, поновому 
раскрывающих деятельность Державинаминистра.

Материалы о подготовке проекта сенатской реформы содержатся 
в фондах РГИА № 1167 «Комитет 6 декабря 1826 г. при Государственном 
совете» и № 1400 «Документы из уничтоженных дел Сената и мини
стерства юстиции (коллекция)». Они включают анонимные проекты 
устройства Сената начала xIx в., авторство которых, как мы убедились, 
принадлежит Державину (см. подробнее об этом — гл. I, с. 29–31). Допол
няют картину проведённой Державиным в 1802 г. ревизии Калужской 
губернии рукописные документы из коллекции ИРЛИ РАН фонда № 96 
«Державин Г. Р.». Интересная находка — письмо императора Александра I 
своему советнику относительно командирования Державина в Калуж
скую губернию — обнаружена нами в РГИА, в фонде № 1101 «Документы 
личного происхождения, не составляющие отдельных фондов».

Ряд указов, патентов на чины, дипломов и прочие документы, касаю
щиеся биографии Державина, мы выявили в различных фондах РГИА, 
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ИРЛИ и ОРН РНБ. Так, черновик письма министра народного просвещения 
А. К. Разумовского, в котором он просил Державина временно возглавить 
Императорскую Российскую Академию наук, мы обнаружили в фонде РГИА 
№ 733 «Департамент народного просвещения». Диплом об избрании Дер
жавина в августе 1812 г. почётным членом СанктПетербургской духовной 
академии хранится в ИРЛИ РАН, в державинском фонде.

Помимо этого в фондах РГАДА мы обнаружили нигде ранее не упо
минаемую и неизданную записку Державина о потенциально возможной 
войне с Наполеоном — «Поданное государю Державиным мнение вскоре 
после Тильзитского мира» (1807 г.) 1. Записка обнаружена в коллекции 
документов (фонд № 345) известного московского книгоиздателя пер
вой четверти xIx в. С. И. Селивановского (1772–1835 гг.). Она находится 
в папке с запиской сенатора Теплова о внутреннем положении России, 
адресованной императору Александру I. Записка написана писарским 
почерком. Полагаем, что Я. К. Гроту в период подготовки академического 
издания державинских «Сочинений» о её существовании не было извест
но. В противном случае он о ней упомянул бы в своём издании. Её текст 
и анализ в данном издании публикуются впервые.

Из опубликованных материалов очень информативным оказались 
«Журналы Комитета министров» периода царствования Александра I, на
печатанные в конце xIx — начале xx в. и содержащие протоколы заседаний 
этого учреждения с момента его основания в 1802 г. и до 1825 г.2  Это изда
ние позволяет восполнить пробелы в истории первых лет существования 
министерств. Помимо этого картину административных мероприятий 
Гавриила Романовича дополняют протоколы заседаний Государственного 
совета, также опубликованные ещё до революции. На основании изучения 
этих сборников документов мы проследили характер и содержание деятель
ности Державина на этом высоком государственном посту.

В данное издание под собирательным названием «Архив Государствен
ного совета» вошли протоколы заседаний Совета при высочайшем дворе 
времён Екатерины II и Павла I, Государственного совета периода царство
ваний Александра I и Николая I. Государственный совет по инициативе 
Д. П. Трощинского заменил учреждённый Екатериной в 1768 г. Совет при 
высочайшем дворе. На перовом же его заседании 30 марта 1801 г. за ним 
законодательно закрепилось официальное название «Государственный 
совет». По утверждению Л. Ф. Писарьковой, Государственный совет об
разца 1810 г. разительно не отличался от Государственного совета начала 
1801 г. ни по составу, ни по компетенции. Знаменитый манифест от 1 ян

1 РГАДА. Ф. 345. Д. 44. Л. 1–5.
2 Журналы Комитета министров. Царствование императора Александра I. 

1802–1826 гг.: в 2 т. Т. 1. СПб., 1888. Т. 2. СПб., 1891. 
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варя 1810 г. декларировал не создание впервые данного государственного 
органа, а новую организацию уже существовавшего с 1801 г. учреждения. 
Таким образом, историк подчёркивает существовавшую преемственность 
в развитии государственного аппарата первой половины xIx в. Сумбур 
в наименование и описание компетенции данного органа власти внесла 
дореволюционная историкоправовая литература, не отличавшаяся 
единством мнений. Часть исследователей называли его «Непременным 
советом» (впервые этот термин применил историк В. Г. Щеглов), часть — 
Государственным советом. В советское время в результате многократного 
повторения в справочноэнциклопедических и ряде исторических работ 
утвердилось ошибочное представление о двух самостоятельных Советах: 
о Непременном совете, существовавшем с 1801 по 1809 гг., и Государствен
ном совете, который заменил первый в 1810 г.1

На самом же деле наряду с Государственным советом как офици
альным законосовещательным органом существовал неофициальный, 
также законосовещательный, Негласный комитет в составе ближайших 
советников Александра I: А. А. Новосильцева, П. В. Кочубея, А. А. Чарто
рыйского, П. А. Строгонова. Именно с ними молодой император обсуждал 
масштабные преобразования страны. Ведь ему, 23летнему молодому 
человеку и правителю, ближе был Негласный комитет, средний возраст 
членов которого составлял 30 лет, в то время как средний возраст чле
нов Государственного совета — 50. К тому же оба Совета представляли 
две противоборствовавшие партии Д. П. Трощинского и В. П. Кочубея 
соответственно, поразному видевшие направления начатых реформ 2.

Весьма интересными оказались материалы губернских учёных архив
ных комиссий, в частности Оренбургской и Калужской. Эти полуофици
альные архивные организации, являвшиеся местными историческими 
обществами, появились в 1884 г. по инициативе известного историка
архивиста, юриста, государственного деятеля Н. В. Калачова. Их зада
чами были отбор документов, намеченных различными учреждениями 
к уничтожению, и организация исторических архивов на местах. С этим 
они прекрасно справлялись: благодаря их усилиям были созданы круп
ные губернские архивы по всей стране. Состав комиссий формировался 
на началах добровольности из чиновников, интеллигенции, духовенства, 
купечества. Комиссии существовали на средства пожертвований городов, 
земств и частных лиц. Большинство из архивных комиссий публиковали 

1 Писарькова Л. Ф. Непременный или Государственный совет был в России 
в 1801–1809 годах? (к вопросу об уточнении терминологии) // Отечественная 
история. 2008. № 5. С. 127–130.

2 Писарькова Л. Ф. Реформы государственного управления 1801–1802 гг.: замыс
лы и воплощение // Вестник РУДН. Серия: История России. 2009. № 4. С. 36–38.
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«Журналы», «Труды», «Известия», «Сборники» и пр., в которых помещали 
отчёты о своей деятельности, протоколы заседаний, статьи, исторические 
документы и пр. Комиссии были ликвидированы в 1918 г. в ходе начатой 
большевиками архивной реформой. В связи с утратой документов по исто
рии министерской деятельности Державина материалы учёных архивных 
комиссий представляют большую историкоархеографическую ценность. 
Дейст вительно, в «Известиях» Калужской учёной архивной комиссии мы 
обнаружили материал, относящийся к периоду ревизии Державиным гу
бернии, а в «Трудах» Оренбургской — его записку с протестом о закрытии 
местного медеплавильного завода. В этом же ряду находится «Сборник 
археологического института», издаваемый Н. В. Калачовым, в котором 
мы использовали материалы по обсуждению и подготовке сенатской 
реформы 1802 г. Востребован был также сборник «Сенатского архива», 
содержащий отчёт Державина по «калужскому делу».

Попрежнему неизменным источниковым подспорьем являлись для нас 
«Записки» Державина, академическое «Собрание сочинений Державина» 
(записки, деловые бумаги, письма), «Архив князя Воронцова», «Полное со
брание законов Российской империи». К ним добавились воспоминания 
ряда современников: И. И. Дмитриева, С. П. Жихарева, В. И. Панаева, 
С. Т. Аксакова, Ф. Ф. Вигеля, Н. И. Греча, Е. Н. Львовой, П. Н. Львовой, 
С. В. Скалон и др. Из них мы почерпнули ценную информацию о част
ной жизни Державина, особенностях его взаимоотношений с родными 
и близкими.

Источниковая база нашего исследования министерской деятель
ности Державина не может носить исчерпывающий характер. Заметим 
и то, что большим источниковым потенциалом, на наш взгляд, обладают 
фонды министерств и ведомств, с которыми Державину по должности 
приходилось контактировать. Имея в виду содержавшееся в «Записках» 
Гавриила Романовича указание на то, что некоторые текущие дела, справ
ки по ним, доклады пропадали из его канцелярии и он лично занимался 
рассылкой бумаг, то можно предположить, что их экземпляры сохрани
лись в фондах ведомствадресатов. Сбрасывая со счетов эти «потерянные» 
документы (они могли и безвозвратно пропасть), необходимо учитывать 
фонды органов власти, принимавших искомые исходящие документы. 
Подобная комплексная поисковая работа с большой долей вероятности 
может стать результативной. Однако она требует тщательного изучения 
фондов, истории и порядка делопроизводства целого ряда высших, цен
тральных и местных органов власти начала xIx в. Очевидно и то, что 
подобное широкое исследование с высокой эвристической ценностью 
предполагает объединение усилий группы специалистовисследователей, 
инициированное историкокультурным и социополитическим заказом 
государственной власти.
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