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имеется следственное дело о  поляке Елен- 
ском \  Состоит оно из двух томов и  само по 
себе мало чем замечательно, но в нём нахо
дится заслуж иваю щ ее внимания историка 
сочинение, относящ ееся к концу XVIII в., 
под названием «Благовесть Исраилю  Р о с
сийскому, то-есть приверженным к Богу с та 
роверам Благочестивым».

Чиновники Тайной экспедиции приписали 
авторство этого произведения Еленскому, 
меж ду тем знакомство с биографией и соци
ально-политическими взглядам и Еленского 
заставляет выразить серьёзные сомнения в 
том, что он мог быть автором названного 
выше сочинения. Приведём самые краткие 
сведения о его биографии.

Сын мелкопоместного польского ш ляхти
ча И осиф Еленский родился в 1756 г. в 
М инской губ., учился в иезуитской ш коле, 
много странствовал по Западной Европе; 
когда ж е он вернулся домой, то отец  его уже 
умер, окончательно разорившись и завещ ав 
сыну одни лиш ь долги. Еленский пробует 
поправить свои дела, но безуспешно. Тогда 
он реш ает попытать счастья в С .-П етербурге 
и едет туда в 1792 году. Здесь ему 
удаётся устроиться в одной и з сенатских 
комиссий, потом он получает более вы год
ное место в придворной конторе, где ведает 
закупкой воска д л я  двора. Ж и знь его как 
будто начинает налаж иваться.

Зимой 1794 г. Еленский получает письмо 
от одного родственника, курляндского поме
щика Кривда, который пишет ему, что з 
П рибалтике большой популярностью  поль-

1 Центральный государственный архив 
древних актов (Ц Г А Д А ), ф. Госархива, 
разр. V II, он. 7, д. 2849.
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зуется манифест о  независимости Польши и 
о провозглашении её республикой. Один 
из экземпляров этого манифеста Кривц 
прилагает к  своему письму. П осле прочте
ния манифеста у Е ленского созревает план 
познакомить с ним царское правительство. 
Ему каж ется , что этот поступок д аст  ему 
возможность занять лучш ее место на госу
дарственной служ бе. Он переводит мани
фест на русский язы к и дум ает уж е ехать 
с ним к П латону Зубову, но, боясь попасть 
в Тайную экспедицию, решает прочитать 
этот манифест кому-нибудь из своих знако
мых, имеющих связи в высшем общ естве, 
и через них передать его Екатерине II. О 
своём плане Еленский рассказы вает своему 
другу, капитану Цибульскому. Последний 
обещ ает передать эту «безумную бумагу» 
или самому Зубову или ком-у-нибудь из его 
адъю тантов, а сам сразу ж е от Е ленского 
едет прямо в Тайную экспедицию.

В ту ж е ночь Еленского арестовывают, и 
через некоторое время Тайная экспедиция 
приговаривает его за хранение «возмути
тельного манифеста» к  ш естилетнему зато 
чению в Соловецком монастыре. По амни
стии 15 марта 1801 г. он получает свободу и 
из С оловецкого монастыря отправляется в 
Прибалтику. Отсю да он о саж дает  прави
тельство многочисленными проектами, кото
рые касаю тся различных сторон государ
ственного управления и общ ественной ж из
ни России того времени.

Однако все его планы не вызывают инте
реса у правительства. Тогда, разочаровав
шись в политике, он увлекается скопческой 
ересью и становится главой одной из сект 
скопцов. В конце концов его  вновь аресто
вывают, объявляю т сумасшедш им и ссылают 
в Спасо-Ефимьевский монастырь, гд е  он и 
оканчивает свою жизнь.
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К ак ж е попала названная выше «Благо- 
весть» в  следственное дедр  Еленского?

26 июня 1797 г., находясь в Соловецком 
монастыре, А. Еленский подал архимандриту 
Иону, настоятелю  монастыря, «Благовесть» 
и просил его ознакомиться с  этим сочинени
ем, обещ ая потом откры ть ему какой-то 
важный государственный с е к р е т 3. Архи
мандрит, прочитав рукопись, нашёл «в ней 
содерж ание в противность бож ьему и го
сударственному узаконениям, прямо клоня
щ ееся к возмущению и вольности народ
ной »3. Вызвав Еленского, он долго  допра
шивал его о том, кто написал «Благовесть». 
Еленский отвечал только, что не он и что 
тетрадь эту  передал ему камердинер Захар 
Константинович *. Затем  Еценский вновь, 
предлагал настоятелю  монастыря открыть 
обещанный р ан ы /е  важ ны й государственный 
секрет, но Ион отказался его вы слу
шать.

Повидямому, следстви е  по данному делу, 
велось в самом монастыре, потому что ар 
химандрит Ион только  через (месяц после 
получения «Благовести» сообщ ал об этом 
рапортом архангельскому военному губер
натору Ливену 5.

О тдавая тюремному начальству это сочи
нение, Еленский дум ал, что он делает вер
ный шаг, который принесёт ему свободу. 
Но рукопись не была никем подписана, по
дозрение пало на самого Еленского, и вме
сто ж еланной свободы он получил лишний 
год заклю чения. М еж ду тем «Благовесть» 
была доставлена в П етербург, в Тайную 
экспедицию, оттуда она попала к П авлу I, 
который, прочитав её, приказал генерал-про
курору сената Куракину всякое дознание по 
этому д елу  прекратить. Рукопись была пе
редана снова в  Тайную экспедицию, и там 
её приобщили к  делу  Еленского. Так автор
ство этого сочинения бы ло несправедливо 
приписано Еленекому.

«Благовесть» написана на десяти листах 
разными почерками, ни один из которых не 
напоминает почерк Еленского.

Нам не удалось установить авторов «Б ла
говести», но есть основания думать, что пе
ред нами коллективный труд раскольников. 
В пользу этого предположения говорит и 
название сочинения и в ещё больш ей степе
ни сам текст его, где мы встречаем неодно
кратные обращения к. староверам, разные 
полемические выпады против официальной 
религии и довольно частые призывы к рус
ским лю дям вернуться в лоно старой 
веры

Сочинение написано в 1795 г., об этом 
имеются указания в самом тексте. В третьей, 
заклю чительной части произведения авторы 
пишут: «От получения сего (т. е. «Бдаго- 
вести » )'до  будущ его  796 года по первое чи-

2 Т а м ж е ,  разр. VII, д. 2849, лл. 32— 33.
3 Т а м  ж е ,  лл. 30—31.
4 Т а м ж  е. Кто такой был Захар Констан

тинович, чей камердинер, как к нему попа
ла «Благовесть», щам не удалось установить.

3 Ц Г А Д А , р а зр /  VII, д. 2849/ лл. 30—31. 
“ Т а м  ж е ,  лл. 33, 37.

ело сентября, дабы везде было известно во 
всей империи, а паче всего всем командам 
воинским в армии, во  всех полках, во ф ло
те, по всем кораблям и судам, всем гарни
зонам и казакам  и всему народу во всех, 
селениях и городах, о вольности народной 
и уничтожении помещиков» \

Значение и интерес этого произведения 
д л я  исторической науки заклю чается преж-, 
де всего  в том, что оно проникнуто духом 
борьбы, что своим остриём оно направлено 
против дворянства, духовенства, чиновниче
ства, что, наконец, в нём в основном пра
вильно переданы настроения и чувства с о 
циальных низов русского общ ества того 
времени. По своему содерж анию  «Благо- 
вес-ть» делится на три части. П ервая— обли
чительная. Здесь даётся  основательная кри
тика государственны х и общ ественных по
рядков России, доказы вается несостоятель
ность и антинародная сущ ность её сословно
дворянского строя. В торая часть представ
ляет собой программу демократических пре
образований страны, смысл которых зак л ю 
чается в ликвидации сословного строя и в 
установлении такого общ ественного порядка, 
где бы все граж дане пользовались равными 
правами и имели одинаковые обязанности 
перед государством. Н аконец, в третьей 
части намечаю тся конкретны е пути осущ е
ствления этой программы.

В начале первой части авторы даю т бег
лый обзор прошлого нашей страны и пыта
ются выяснить, как произошло деление о б 
щ ества на сословия, как  появилось в Р ос
сии крепостное право. Они ^рю т любопытное 
для своего времени объяснение этим вопро
сам. «П реж де... не было звания в народе 
дворянского, ни крестьянского,— пишут 
они. — П осле того, как  крестьяне стали 
удаляться от заповедей Нового завета, то 
Господь бог, наказывая народ, стал  попу
скать, что лю ди людьми себе подобными 
стали владеть, яко скотами во многих го 
сударствах, что и в Россия от четырёх в е 
ков сие появилось.

Как Россия не просвещ ённа, тогда  смеж 
ные государства, ж елая  взять Россией по
пользоваться, делали неприятельские напа
дения. Россия оборонялась войной. В то 
военное арем я за  отличную  храбрость н еко 
торые воинам), за небытием денег, ж аловали 
землю с тем дозволением населять оную 
пленными людьми и оброки себе полу
чать.

М еж ду тем последовали неурожаи хлеба, 
за нем голод. Тогда богаты е лю ди исхода
тайствовали у 'ц а р я  указ, дозволяю щ ий зем
лю продавать и  покупать, жалованную  ц а 
рями, а лю дей, если кто в голоде, прокарм
ливать, а  те  долж ны  обрабатывать црокорм- 
щ нкам и буде бы пож елали некоторы е 
добровольно остаться навсегда, приписы
ваться за прокормщиком дозволяется  с пла
теж ом  государственных податей. А к ахо  
тогда  было человеколю бие в народе, многие 
бедные лю ди записывались за  богатыми. 
Итак, достопочтенные лю ди, имея за  
собой лю дей и собственную землю , стали

' Т а м  ж е ,  л.  37.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



А. Белик и-Ю.  Кононов

назы ваться владельцами, после помещи
ками, напоследок дворянами. И как прежде 
было обыкновение знатных лю дей выбирать 
в судьи и в придворные вельможи, а 
храбрых воинов в начальники воинские, 
так после из звания дворянского хотя и 
нечестных лю дей в вельможи, в судьи 
и в военные начальники стали выбирать. 
Яко уж е учёных в грамсте, в их звании 
довольно было, то  и  церковны е чины оне 
занимали. II как время по времени оне 
усилились, разбогатплись, стали гордиться 
и должны были по воле духовны х чинов и 
вельмож  даж е в цари поступать! Везде оне 
успевали: в пользу свою на войнах чины 
получать в отечество в  награж дение, за в с я 
кое благополучие церквям и дворянам цари 
имения раздавали, крестьян записывали и что 
народ неучёный выдумал в пользу отече
ства, то дворянин получал в награждение. 
И начали оне назы ваться благородными, по
сле господами, что дош ло ныне до вы соко
превосходительства, княж еского и граф ско
го сиятельства, и так  усилившись, оне мно
гих царей истребляли, разные неспокойствия 
в отечестве делали, сами воцарялись и не- 
счисленпые непорядки о т  духовных чинов и 
дворянских исходили и до нынешнего вре
мени от них исходят, и чуть не всю Россию 
в крепость себе взяли и всеми выгодами и 
народом завладели. И тако подобных им лю 
дей созданием господа по большой части в 
России находим (чего в протчнх государ
ствах вовсе нёту) крестьян, холопов, м уж и
ков канальев, ш ельмов и протчих мерзких 
именований. Вот где вам награж дение за 
пролитую кровь предков ваших и вашу соб
ственную, за распространение России и за 
всё устроение отечества, за прогнание не
приятеля и протчие услуги» а.

Д авая характеристику современному поло
жению первого сословия, авторы замечают: 
«Дворянский чин успел завладеть народом 
Российским, переменить веру, произвести 
на истинных христиан гонение, мучение, 
уж ас. Всякий сие чйтая, подумайте, что 
ещё дворяне не довершили и зл а  в отече
стве не сделали, разве чего в аде не было, 
то нет в России» ".

Народ, как  полагаю т авторы «Благове
сти», является создателем  всех материаль
ных и духовных ценностей России, строи
телем  и защитником государства, а меж ду 
тем он в  рабстве. И ему они посвящ аю т та 
кие строки: «Ваша сила Россию распростра
нила, вашей кровью Российская земля куп
лена и что только не устроено и сделано: 
города, флоты, армии и всё  что ни есть ваш и
ми руками устроено. Вашим потом чела вся 
Россия питается и кормится и от неприяте
лей сохраняется О течество, а вы за посе- 
ение себе хлеба на пропитание дорого до л ж 
ны за кусок земли заплатить и даж е  по 
смерти за погребение тела, за место должны 
заплатить. Сколько ж е помещики или го
спода ваши съедаю т напрасно ваших трудов, 
сколько, рассердясь на лош адь или на кого- 
нибудь, человека убивают, за собаку чело

веку ж изнь отнимают, что так  погублено 
ваших братьев невинно, сколько  в каторге, 
в неволе, в заточении находится. Неповин
ных людей счислить нельзя! С колько вы 
гнали господа за границу? Все края, все ц ар 
ства наполнены российского на-рода. А в 
Россию кто пришёл, разве который с висе
лицы сорвавшись или который ушёл из 
своего отечества, избегая Наказания»

Не скры т д л я  авторов и истинный смысл 
екатерининской реформы государственного 
управления, сделавш ей государственную  
машину ещ ё более тягостной и ненавистной 
д л я  всех угнетённых классов. Они представ
ляю т себе, чьи интересы защ ищ ает совре
менное им государство, и даю т о нём сл е 
дующий отзыв: «Устроили господа множ е
ство судебных мест, разделили на наместни
чества, на уезды, а что в них судебных чле
нов п всякий кроме жалов'анъя имеет дохо
ду втрое против ж алованья, а спросить с 
кого грабят, еж ели не с крестьян, ремес
ленных лю дей, мещан, купцов. Ко всем 
судебным местам устроены воинские коман
ды: кого караулить — крестьян, дабы не 
разжились, состояния своего не поправили, 
дабы съедать  и грабить их — на сие оные 
устроены; вить нету внутри неприятеля 
иного, кроме господ судей и всякого звания 
благородного. И з них один убьёт человека, 
а другой заседаю щ ий в су'де убийцу покры
вает, а крестьян в каторгу за их злодеяния 
посылают. Умножают себя чином, на кр есть
ян, мещан и купцов подати несносные нала
гают, дабы казне доставало на ж алованье. 
Очистили крестьян из именья, сбирают их 
плачевные труды, очистили казну, ввели 
государство в долги во всех иностранных 
государствах. А дабы когда-нибудь народ 
не пришёл в чувствие, сами затеваю т нароч
но войны не дельные»

Заканчивая обозрение государственных и 
общ ественных порядков России, сочинители 
«Благовести» приходят к  следую щ ем у 
выводу: «Словом сказать, все судебны е
места без справедливоеги, все долж ности 
без порядку, все казны разворованы я  злым 
употреблением наполнены. Так что кровью 
вашей государство устроенное во нечто 
обратилось!» 12.

Вторая часть «Благовести» является про
граммной. В ней в форме присяги П авла I и 
помещиков изложены предполагаемые д е 
мократические преобразования страны, ко
торые охваты ваю т почти все вопросы госу
дарственного устройства и общ ественной 
ж изни России того  времени. Вначале все эти 
требования даю тся в общ ей декларационной 
ферме, а затем они развиваю тся в 30 особых 
пунктах. Не все параграфы представляю т 
одинаковый интерес, и нередко одна и та 
ж е мысль проводится в нескольких из них, 
и, наоборот, в одном объединяю тся несколь
ко требований или пожеланий, совершенно 
различных по своему характеру.

Присяга П авла I начинается словами: «Аз, 
П авел I, император й самодерж ец всея

8 Ц ГА Д А , разр. VII, д. 2849, л. 32.
9 Т а м ж  е.

10 Т а м ж  е, л. 33. 
“ Т а м  ж е ,  л. 32. 
12 Т а м ж е.
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Новый документ по истории русской оощеетвенноа мысли конца-л. v ш  веки i w

Чалой и Белой России и царь всех народов 
:лзвинек,их, клянусь Господу Богу... народ 
юсь Российский и славянский Из крепости 
хж>бад«ть, дворянство уничтожить, весь 
гарюд .поравнять по заповедям господним и 
то любви... Старую веру, яко от апостолов 
:0йтых подана християнам по новому за- 
)ету, устроить, распри церковные м еж ду 
христианами заведенны е уничтожить, армию 
за основании добродетели расположить, ж а 
лованье..умножить в сухопутной и флотской 
армии на всех  морях. Судебные места нынеш
ние все уничтожить, зло искоренить, добро
детель ввести и насадить виноград... Все чи
ны воинские, ш татские, кроме армейских на
лицо служ ащ их, уничтожить... По пунктам 
зижеозначенным поступить немедля».

И д ал ее  следует  30 пунктов программы. 
Рассмотрим вначале требования политиче
ского характера: «Все звания дворянские, 
господские, графские, княж еские вовсе уни
чтожаю тся, и отныне впредь не будет никог
да (где бы наше царство не распространя
лось) ни крестьян, ни дворян, ни помещиков 
под смертной казнью, а будет три сорта на
родов: зем ледельцы —первые, ремесленни
ки— вторые, купеческие— третьи, и все оня 
м еж ду собой равны и из них умные люди 
будут везде с  царём присутствовать... З ак о 
ны граж данские без числа умножавш иеся от 
разных царей все уничтожаю тся, а новые 
советом всего народа устраиваются... С у
дебные места со всеми присутствиями пре
дадутся вечному забвению, начав от сената 
до нижних судов, а останутся разделённые 
места на губернии, наместничества, уезды 
ради полезного распоряжения народов, в ко
торых один су'д совестный всех будет разби
рать (сие устроится согласно с народом). 
...При государстве будет одно м есто — каби
нет па 12 эспедиций разделённ ы й »” .

К ак видно из приведённого текста, авторы 
предлагаю т основательно изменить социаль
но-политическую ж изнь русского общ ества 
своего времени. Они требую т отмены крепо
стного права, уничтожения сословного д е л е 
ния общ ества.

Авторы «Благовести» предлагаю т такж е 
отменить всё сущ ествую щ ее граж данское 
законодательство и разработать новое с со
гласия всего народа, уничтожить все су д еб 
ные установления и заменить их новыми, 
наконец, ограничить власть монарха посто
янным представительным учреждением. Т а
кова их политическая программа. Вслед за 
ней идут требования экономического харак
тера: «Земля, яко от непостижимого творца 
создана племени человеческому в пользу 
общую, то да никто не будет платить за 
землю никому, кто где пож елает селиться 
дозволяется, только бы не сделал  обнды 
ближним своим поселянам. На сие будет 
смотрение и ограничение... Все руды золо
тые, серебряные, медные, ж елезны е дозво
ляю тся общ еству народному заводить без 
обиды ближнему... И казённые все заводы 
упомянутых сортов отдалится общ е наро
д у » 11. В этом произведении русская общ е

ственная мысль XVIII в., чуть ли не впервые 
поднимается до  требования ликвидации ча
стной собственности, ма землю, её недра, а 
т ак ж е  и заводи . Вопрос об уничтожении 
помещичьей собственности, о свободном и 
равном пользовании землёй поставлен в про
грамме и  разреш ён в полож ительном для 
крестьянства смысле.

К аж дом у граж данину страны даётся  пра
во владеть землёй, по при том непремен
ном условии, что он не будет обиж ать своих 
ближних, т. е. эксплоагировать их. Г раж да
нам предоставляется такж е  право свободно 
заниматься торговлей, промышленностью, 
разработкой полезных ископаемых страны. 
Впрочем, относительно промышленности в 
проекте делается  одна сущ ественная о го 
ворка: «В казне останутся заводы лош ади
ные, ружейные, пушечные, пороховые, с у 
конные, что армии надобны, а протчие все 
общ е народу отдадутся» 15.

Д л я  успешного развития зем леделия авто
ры советуют основать нечто вроде научных 
сельскохозяйственны х общ еств. «Б удут за 
ведения дабы  кроме северной части во всей 
империи разные овощ ные плоды в пользу 
и выгоду всего общ ества были бы сажены и 
заведены, чтобы Россия всем изобильна бы 
ла»

Н еизвестные сочинители «Благовести» 
уделяю т больш ое внимание организации 
вооружённых сил, которые долж ны  ох р а
нять не привилегии первого сословия, а гра
ницы государства и мирный труд  его  гр аж 
дан: «Армии ж алованье умножить. Я ко ар 
мия нужна ради защ иты отечества и спокой
ствии общ енародного, то  на морях всех, 
России принадлеж ащ их, флоты укрепить 
и сухопутные Две армии от востока до  юга— 
константинопольскую , от юга до запада — 
александрийскую . ’ Всем военным рядовым, 
флотским и сухопутным ж алованье опреде
ляется п месяц деньгами по 1 рублю  
на старом пайке и обмундирование нужное 
прибавляется. П р« отставке всякому награ
ж дение 300 рублей и после, яко обитатель 
общенародный, солд ат  будет  подати платить 
и какой пож елает род ж изни изберёт. Р ан е
ные на войне солдаты  без служ бы  по уездам 
будут ж ить на всём  готовом и пищ е и о деж 
де казённой. Несмотря ни на какие лица 
из честных, постоянных и умных по показа
нию поведения товарищ ей из солдат ж е 
ребьями будут  избираться капралы и унтер- 
офицеры, а из них тож е ж еребьями — офи
церы, знаю щ ие соверш енно служ бу, а будет 
в .военное время рядовой солдат чем отли
чаться, то в обер-ш таб офицеры будут  про
изводиться» 17.

З десь не лиш ена интереса мысль о демо
кратизации армии. Авторы высказываю т со
ображения, что современная им армия, по
строенная на сословном принципе, не мож ет 
быть надёжной защ итой отечества.

П осле этого авторы «Благовести» пере
ходят к организации финансовой и налого-

13 Ц Г А Д А , разр. VII, д. 2849, л. 34.
14 Т а м ж  е, лл. 34— 35.

“ Т а  м ж  е, л. 35. 
“ Т а м  же .
“ Т а  м ж  е, л. 36.
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вой системы будущ ей России. П реж де всего  
они реш ительно требую т отмены косвен
ных налогов: «Все пошлины рыбные, соле
ные, винные и протчие уничтожаю тся, а 
только от торгую щ их и купечества самая 
малая пошлина в сумму народную назна
чается, из которой суммы им ж е  самим при 
приключении с кем-нибудь упадка вы делять
ся будет в помощь» l8.

Равным образом они советую т покончить 
с ассигнациями и векселями: «Ассигнации 
уничтожаю тся все и  векселя» 1в.

В будущ ем им каж ется  целесообразным 
установить единый прямой налог со всего 
муж ского населения страны, создать два 
параллельны х бю дж ета: государственный и 
общенародный. «П одати государству  из д у 
ши м уж ского пола 2 рубля в казну в год 
долж ны  будут платить всякого звания лю 
ди, кроме военнослуж ащ их пока в служ бе, 
а в сумму общ енародную  тож е со всякой 
душ и м уж ского пола по рублю всякий год 
долж ны  будут платить. Государь из го су 
дарственной казны  долж ен армию и флоты 
содерж ать и политические дела. А из су м 
мы общ енародной награж дение отставным 
солдатам, на содерж ание ш кол, пропитание 
бедных лю дей, вдов, сирот и протчие надоб
ности общ енародные долж ны  употреблять
ся» ао.

Больш ое место в проекте уделено вопро
сам народного образования. Сочинители 
«Благовести» предлагаю т ввести всеобщ ее 
начальное обучение в стране: «Ш колы во 
всех уездах, в деревнях, сёлах, в монасты
рях долж ны учить обоего пола юных людей 
грамоте. М уж ской ж е пол военной дисци
плине, дабы  всякий мальчик умел руж ьё 
и всякие артикул!?! знал, что следует сол
дату. П о истечении благодати божей, еж ели 
кто из юных лю дей сбоего пола окаж ется 
не умеющим грамоте, те после смерти без 
погребение на поле на съездение псам будут 
помётаны и навеки сей  закон строго наблю 
даем будет» я .

Вопросы религии и нравственности такж е 
серьёзно занимают авторов «Благовести». 
Они ратую т за нравственную чистоту, вер
ность и истинную любовь в отношениях 
м еж ду супругами а .

Программная часть «Благовести» закан
чивается присягой помещика, которую за 
ставляю т его дать бывшие крепостные: «Аз 
(имя, отчество и фамилия)... клянусь госпо
дом богом в том-, что я повинуюсь повеле
нию твоему, воле царской и общ енародной, 
добровольно крестьян  освобождаю  из крепо
сти, землю, которой владел я поныне, в 
пользу общ енародную  вручаю, дворянства, 
чину, достоинства звания господского отри
цаюсь, яко мерзких и богу противных дел»23.

Таким образом, в «Благовести» затронуты 
почти все вопросы человеческого общ ежи-

18 Т а м  ж  е.
10 Т а м  ж е ,  л. 34.
20 Т а м ж е ,  л. 36.
21 Т а м ж е ,  л. 37.
22 Т а м ж е .
28 Т а м ж  е.

тия: имущ ественные отношения, зем ельная 
собственность, государственное управление, 
организация вооружённых сил, налоговая и 
финансовая политика, промышленность, 
народное образование, социальное обеспече
ние, наконец, нравственность и религия. 
Н еобходимость демократических преобразо
ваний России, позволяю щ их ей выйти на 
путь капиталистического развития, —- вот
основная идея, которая нашла своё объ ек
тивное выраж ение в этом произведении.

К ак ж е думали авторы осущ ествить свои 
замыслы?

С «Благовестью » преж де всего  долж ны  
были познакомиться староверы северных 
губерний. Сняв с неё как  можно больш е 
копий, они долж ны  были разойтись с ней 
по всей России и читать её в  каж дом  глу 
хом селе. Больш е всего, по мнению авторов, 
«Благовесть» нуж но бы ло пропагандировать 
в армии и  флоте. «Паче всего  крепко армию 
вразумить и внушить им дабы, яко лишних 
грехов прикасаю щ ихся, не повернули ору
дия на свою братию и на свою кровь», — 
замечаю т они.

Таким образом-, «Благовесть» предполага
лось вынести на всенародное обсуждение. 
Н арод долж ен был её всесторонне рассмот
реть, дополнить, исправить её отдельны е не
достатки: «Еж ели усмотрели правильные 
мужи даром духа святого, каков недостаток 
в сей «Благовести» к внушению народа, 
«Благовесть» укрепить словами яснее и 
внятнее от сущ ества дела не удаляясь 
только» 24.

1 сентября 1796 г., когда, как думали а в 
торы, «Благовесть» будет уж е известна по 
всей России, представители от каж дого 
села и города, от каж дой воинской части, 
т. е. представители всего народа, должны 
были собраться в С .-Петербурге. Здесь  им 
предстояло обратиться сперва к Е катери
не II с письмом, подписанным всеми граж 
данами России и требующим немедленного 
её отречения от  престола Затем  они д о л ж 
ны были явиться к П авлу  I и заставить его 
дать им клятвенное обещание издать мани
фест в духе идей «Благовести».

Так предполагали авторы воплотить в 
ж изнь свой план обновления России. Н ел ь
зя сказать, что они не замечали трудностей, 
которые долж ны  были возникнуть при этом, 
что они недооценивали тех сил как внутри 
страны, так  и вне её, которые могли поме
ш ать осущ ествлению  их программы. Сопро
тивление господствую щ их классов России 
казалось им преодолимым, поскольку они 
верили, что армия будет на стороне народа. 
Возможность иностранной интервенции, ко 
торую  они считали вполне вероятной, вы зы 
вала у них серьёзные опасения. В этом сл у 
чае они советовали в помощь армии во
оруж ить народ. «Ежели неприятели, окру
жаю щ ие Россию ,— писали они,— наваж де
нием дьявольским  вооружились в сия вре-

24 Т а м ж е ,  л. 38.
23 Письмо к Екатерине II, видимо, написа

но теми ж е авторами, 'оно приложено к т е к 
сту «Благовести» и по своему содержанию  
очень напоминает первую часть разбираемо
го нами сочинения (д. 2849, лл. 39— 40).
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мя покдместь «Благовесть» бож ья не свер
лится, то  из народ» вы слать охотников до 
двухсот тысяч и стать  крепко противу не- 
триятеля, и неприятельским солдатам  со
общить сию «Благовесть» на переводе «х 
языка» ж.

Возникает вопрос, имела ли  хождение 
«Благовесть» в народе.'

1 сентября 1796 г. народные представители 
не собрались в С .-П етербурге. Н о  в  годы 
1796— 1797 Российскую  империю вновь по
трясла волна крестьянских восстаний. Она 
захватила почти все центральны е и север
ные губернии страны. В крестьянском  дви
жении этих лет принимало участие свыше 
100 тыс. ч ел о в ек 27. Н епосредственным по
водом почти всех крестьянских выступлений

s  Т а м  ж е .
27 См. Губернаторские донесения о кре

стьянских движ ениях и другие материалы. 
Ц Г А Д А , ф. Госархива, разр. VII, д. 2918, 
части I и II.

того времени были слухи о вольности и ло ж 
ные указы  об освобождении крестьян, кото
рые читались по самым глухим  селениям 
страны. М ож ет быть, тогда среди других 
манифестов имела хож дение и разбираемая 
нами «Благовесть», я  она сыграла немалую 
роль в народном движ ении 1796— 1797 го
дов.

Н аш е предполож ение становится ещ ё бо
лее вероятным, когда мы читаем приписку, 
сделанную  в конце текста «Благовести» по
черком, совсем н е  похож им на те, которыми 
написано это  сочинение: «Донош у, что с
сего подлинника пущ ено в мир 243 копии в 
местах, известны х вам, а с  оных ж е копий 
також  не мало уж е  ходило. 3 (Д1равствуйте 
и веселитеся. О, Господи! Скоро освободит 
Господь Бог наш» 28.

Э то произведение, вы ш едш ее из народных 
низов, является  ценным источником д л я  изу
чения история общ ественной м ы сли конца 
XVIII века.

28 Т а  м ж е ,  д. 2849, л. 38.
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